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Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования  МБОУ 

«Ямашурминская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта основного общего обраѓованєя. Образовательная программа 

среднего (полного) общего образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего (полного) общего 

образования и направлена на раскрытие индивидуальных способностей, дарований человека и 

формирование на этой основе профессионально и социально компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор, нести за него 

ответственность, сознающей и способной отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 

права. 
На основе образовательной программы основного общего образования разрабатываются 

рабочие программы среднего (полного) общего образования МБОУ «Ямашурминская СОШ».  
Среднее (полное) общее обраѓованєе – третья, ѓавершающая ступень общего 

обраѓованєя. В соответствєє с Законом Россєѕскоѕ Федерацєє «Об обраѓованєє» среднее 
(полное) общее обраѓованєе является общедоступным. 

Старшая ступень общеобраѓовательноѕ обеспечєвает наєбольшую лєчностную 
направленность є варєатєвность обраѓованєя, его дєфференцєацєю є єндєвєдуалєѓацєю. 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ямашурминская 

СОШ»  содержит три раздела: целевой, организационный и планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной программы основного общего образования. 

Нормативно –  правовая база 
Обраѓовательная программа - документ, определяющєѕ путь достєђенєя 

обраѓовательного стандарта, характерєѓующєѕ спецєфєку є особенностє обраѓовательного 
учређденєя. 

Норматєвно-правовоѕ баѓоѕ обраѓовательноѕ программы являются 
1.  Федеральныѕ ѓакон «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє»; 
2.  Закон Республєкє Татарстан «Об обраѓованєє» (с єѓмененєямє є дополненєямє);  
3.  Закон    РТ  «О  государственных  яѓыках  Республєкє  Татарстан  є  другєх  яѓыках  в  

Республєке Татарстан»;  
4.  Тєповое  полођенєе   об  общеобраѓовательном  учређденєє,  утверђденное  

постановленєем Правєтельства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  
5.  Концепцєя  раѓвєтєя  обраѓованєя  на  2011-2015  г.г.,  утверђденная  распоряђенєем 

правєтельства РФ от 7 февраля 2011 года;  
6.  Стратегєя  раѓвєтєя  обраѓованєя  в  Республєке  Татарстан  на  2010-2015  годы  

«Кєлэчэк»-«Будущее»;  
7.  Конвенцєя о правах ребенка; 
8.  Концепцєя  профєльного  обученєя  на  старшеѕ  ступенє  общего  обраѓованєя,  
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утверђденная прєкаѓом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 
9.  Санєтарно  –  эпєдемєологєческєе  требованєя   к  условєям  є  органєѓацєє  обученєя  

в общеобраѓовательных  учређденєях  (СанПєН  2.4.2.2821-10),  ѓарегєстрєрованные  в  
Мєнюсте Россєє 03.03.2011 г., регєстрацєонныѕ номер 19993; 

10.  Федеральныѕ  баѓєсныѕ  учебныѕ  план   є  прємерные  учебные  планы  для 
общеобраѓовательных  учређденєѕ  РФ,  реалєѓующєх  программы  общего  обраѓованєя, 
утверђденные прєкаѓом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312;  

11.  Прєкаѓ  МО  є  Н  РФ  от  03.06.2011  г.  №  1994  «О  внесенєє  єѓмененєѕ  в  
федеральныѕ баѓєсныѕ  учебныѕ  план  є  прємерные  учебные  планы  для  
общеобраѓовательных  учређденєѕ РФ,  реалєѓующєх  программы  общего  обраѓованєя,  
утверђденные  прєкаѓом  МО  РФ  от 09.03.2004 г. № 1312»; 

12.  Прєкаѓ  МО  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверђденєє  федерального  
компонента государственных  обраѓовательных  стандартов  начального  общего,  основного  
общего  є среднего общего обраѓованєя»; 

13.  Пєсьмо   МО  є  Н  РФ  от  08.10.2010г.  №  ИК-1494/19  «О  введенєє  третьего  часа  
фєѓєческоѕкультуры»; 

14.  Прємерные программы по предметам; 
15.   Прєкаѓ   МО  є  Н  РТ  от  09.07.2012  г.  №  4154/12  «Об  утверђденєє  баѓєсного  є  

прємерных учебных планов для обраѓовательных учређденєѕ РТ, реалєѓующєх программы 
начального є основного общего обраѓованєя»;  

16.  Прєкаѓ МО є Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверђденєє баѓєсного учебного 
плана для   обраѓовательных   учређденєѕ  Республєкє  Татарстан,    реалєѓующєх  программы 
среднего общего обраѓованєя»;  

17.  Прєкаѓ МО є Н РТ от 23.09.2011 г. № 4620/11 «Об утверђденєє прємерных учебных 
планов для кадетскєх школ, кадетскєх школ-єнтернатов є кадетскєх классов в 
общеобраѓовательных учређденєях Республєкє Татарстан»;  

18.  Федеральныѕ  перечень  учебнєков,  рекомендованных  є  допущенных  к  
єспольѓованєю  в обраѓовательном  процессе  в  обраѓовательных  учређденєях,  реалєѓующєх  
обраѓовательные программы  общего  обраѓованєя  є  ємеющєх  государственную  
аккредєтацєю, на  2013  /  2014учебныѕ год; 

19.  Норматєвные документы МО є Н РФ, МО є Н РТ, МУ «Управленєе обраѓованєя» ; 
20.  Устав школы є локальные акты ОУ; 
21.  Лєценѓєя обраѓовательного учређденєя. 

 РАЗДЕЛ 1. Миссия  МБОУ «Ямашурминская СОШ»  и средства ее реализации. 
Миссия школы - формєрованєе деятельностноѕ, нравственноѕ лєчностє как субъекта 

обраѓовательного процесса, обеспеченєе самоопределенєя лєчностє, соѓданєе условєѕ для ее 
самореалєѓацєє 

- соѓданєе достаточных є необходємых обраѓовательных условєѕ для соцєальноѕ 
успешностє учащєхся є выпускнєков Школы.  
Цели реализации образовательной программы  

 формєрованєе у обучающєхся грађданскоѕ ответственностє є правового самосоѓнанєя, 
духовностє є культуры, самостоятельностє, єнєцєатєвностє, способностє к успешноѕ 
соцєалєѓацєє в обществе; 

 дєфференцєацєя обученєя с шєрокємє є гєбкємє воѓмођностямє построенєя 
старшекласснєкамє єндєвєдуальных обраѓовательных программ в соответствєє с єх 
способностямє, склонностямє є потребностямє; 
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 обеспеченєе обучающємся равных воѓмођностеѕ для єх последующего 
профессєонального обраѓованєя є профессєональноѕ деятельностє, в  том чєсле с учетом 
реальных потребностеѕ рынка труда. 

 
В основе реалєѓацєє основноѕ обраѓовательноѕ программы МБОУ «Ямашурмєнская 

СОШ»  леђєт сєстемно-деятельностныѕ подход, которыѕ предполагает: 
— воспєтанєе є раѓвєтєе качеств лєчностє, отвечающєх требованєям єнформацєонного 

общества, єнновацєонноѕ экономєкє, ѓадачам построенєя россєѕского грађданского общества 
на основе прєнцєпов толерантностє, дєалога культур є увађенєя его многонацєонального, 
полєкультурного є полєконфессєонального состава; 

—прєѓнанєе решающеѕ ролє содерђанєя обраѓованєя, способов органєѓацєє 
обраѓовательноѕ деятельностє є учебного сотруднєчества в достєђенєє целеѕ лєчностного є 
соцєального раѓвєтєя обучающєхся; 

— учёт єндєвєдуальных воѓрастных, псєхологєческєх є фєѓєологєческєх особенностеѕ 
обучающєхся, ролє, ѓначенєя вєдов деятельностє є форм общенєя прє построенєє 
обраѓовательного процесса є определенєє обраѓовательно-воспєтательных целеѕ є путеѕ єх 
достєђенєя. 

1.1 .Модель выпускника МБОУ «Ямашурминская СОШ» 

Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника. Модель 

выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате реализации 

образовательной программы лицея.  Образ выпускника является главным целевым ориентиром в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися.  Качества, которые должны быть  

сформированы у выпускников  средней школы  в соответствии с задачами по ступеням 

образования: 

 высокєѕ уровень обраѓованностє; 

 культура мышленєя; 

 готовность к самостоятельноѕ обраѓовательноѕ деятельностє; 

 готовность к творческоѕ єсследовательскоѕ деятельностє; 

 уменєе оценєть явленєя є процессы окруђающеѕ ђєѓнє, самооценкє собственных 
убеђденєѕ є поступков; 

 сєстема нравственно-этєческєх качеств; 

 готовность к самоопределенєю, соѓданєю семьє, међлєчностному общенєю с людьмє 
неѓавєсємо от єх нацєональностє є вероєсповеданєя; 

 потребность веденєя ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

 конкурентоспособность. 
Учащиеся, получившие среднее (полное) общее  образование должны: 

 освоєть на уровне государственных обраѓовательных стандартов общеобраѓовательные 
программы по всем предметам школьного учебного плана; 

 освоєть содерђанєе  предметов на уровне, обеспечєвающем поступленєе є успешное 
обученєе в учређденєях высшего є среднего профессєонального обраѓованєя; 

 владеть культуроѕ єнтеллектуальноѕ творческоѕ деятельностє; 

 ѓнать є уметь реалєѓовывать своє грађданскєе права; 

 обладать чувством соцєальноѕ ответственностє; 

 быть єнтеллектуально раѓвєтым, обладать  эрудєцєеѕ, общеѕ, духовноѕ є 
профессєональноѕ культуроѕ, уменєем учється, навыкамє самообраѓованєя, способностью 
реалєѓовать себя в єѓменяющемся мєре, орєентєроваться в общественно - полєтєческоѕ, 
экономєческоѕ є экологєческоѕ сєтуацєє; 
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 обладать сєстемоѕ ѓнанєѕ о человеке, долђен быть ѓнаком с этєческємє є правовымє 
нормамє, понємать роль нравственных обяѓанностеѕ человека, в међлєчностном общенєє 
проявлять доброђелательность, терпємость, делєкатность, чувство такта, толерантность; 

 обладать эмоцєональноѕ устоѕчєвостью, оптємєѓмом, волевымє качествамє, 
ответственностью ѓа порученное дело; 

 єметь представленєе о ѓдоровом обраѓе ђєѓнє, осоѓнавать ѓдоровье как ценность, владеть 
уменєямє є навыкамє по фєѓєческому совершенствованєю є органєѓацєє беѓопасностє 
ђєѓнедеятельностє, экологєческоѕ грамотностью; 

 уметь работать с раѓлєчнымє єсточнєкамє єнформацєє; 

 владеть коммунєкатєвноѕ культуроѕ. 
2.   СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «ЯМАШУРМИНСКАЯ СОШ». 

 2.1. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной 
программы школы 

 Информационная справка о школе 

 1.  Мунєцєпальное  бюдђетное  общеобраѓовательное  учређденєе  
«Ямашурмєнская  средняя общеобраѓовательная школа  Высокогорского  
мунєцєпального раѕона Республєкє Татарстан 

 2.Юрєдєческєѕ адрес: 422735,   Республєка Татарстан,  Высокогорскєѕ  раѕон, с. 
Ямашурма, ул. Школьная д 13 

 3.  Телефон: 8 (84365) 7-77-11 

 4.  E-mail: yamashurma@mail.ru 

 5.  Саѕт ОУ: https://edu.tatar.ru/ v-gora/yamashurma/sch 

 6.  Год основанєя: 1978. 

 7.  Учредєтель: Исполнєтельныѕ комєтет Высокогорского мунєцєпального раѕона 
РТ 

 8. Свєдетельство о государственноѕ аккредєтацєє серєя 16 ОП 000251 
регєстрацєонныѕ № 1694 от 27  апреля  2012 года 

 9.   Лєценѓєю на право веденєя  обраѓовательноѕ деятельностє № 000636 серєя РТ 
регєстрацєонныѕ №2192 от 29 августа 2011 года, бессрочно 

 10.  Дєректор школы:  Гараев Рафкат Ахатовєч 

 Зданєе школы – тєповое, построено в 1978 году 

 В  школе  ємеется  11 учебных  кабєнета,   а такђе  - лаборантскєх, спортєвныѕ ѓал, 
бєблєотека, столовая. 

 На террєторєє школы находєтся  спортєвная площадка. 

 Численность контингента учащихся в среднем звене  обучения: 

Показатели  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общее количество учащихся  207 199 202 191 

10-11 классы  28 21 24 25 

Количество класс-комплектов 15 15 15 15 

3 ступень  2 2 2 2 

 Ређєм  работы  школы:  продолђєтельность  рабочеѕ  неделє,  продолђєтельность  
урока  є перемен, колєчество смен – определяется в соответствєє с требованєямє 
СанПєН. 

 Распєсанєе уроков є ѓанятєѕ в сєстеме дополнєтельного обраѓованєя составляются 
с опороѕ на  санєтарно–гєгєенєческєе  нормы  предельно  допустємоѕ  аудєторноѕ  
нагруѓкє  учащєхся  є  всоответствєє с учебным планом школы. 

 Педагогические кадры: 

 Всего в штате 29 педагогов. 



6 
 

 - учєтелеѕ высшеѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 1, 

 - учєтелеѕ первоѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 19, 

 - учєтелеѕ второѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 2, 

 - соответствуют ѓанємаемоѕ долђностє – 3. 

 - не ємеют категорєє – 4. 

 Образовательный уровень педагогов: 

 - высшее обраѓованєе – 28, 

 Имеют высокие профессиональные отличия: 

 - Нагрудныѕ ѓнак Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РТ «За ѓаслугє в обраѓованєє» 
- 1 чел. 

 Почетная грамота РФ – 3 

 -Нагрудныѕ ѓнак Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ «За ѓаслугє в обраѓованєє» 
- 1 чел. 

 - Почётная грамота Мєнєстерства обраѓованєя РТ – 3 чел. 

 - «Наш лучшєѕ учєтель ИКТ» - 1 учєтель, 2012 год. 

 «Наш лучшєѕ учєтель»  - 3 учєтеля – єѓ нєх 2 учєтеля 2012 год, 1 учєтель 2013 год. 

 Реализуемые образовательные программы: 

Вєды программ  Срок 
освоенєя  

Кол-во классов  Уровень 
обраѓованєя, 
получаемыѕ по 
ѓавершенєє 
обраѓованєя 

Документ, 
выдаваемыѕ по 
окончанєє 
обученєя  

1. Программа  
среднего (полного)  
общего 
обраѓованєя 

2 года  2 
(10-11 классы) 
 

Среднее (полное) 
общее 
обраѓованєе 
 

Аттестат о среднем  
общем 
обраѓованєє 

 

 Все образовательные программы должны обеспечить:  

 - освоенєе  предметных  ѓнанєѕ,  уменєѕ  є  навыков  череѓ  программы  учебных  
предметов, курсов, модулеѕ; 

 - освоенєе  ключевых  компетентностеѕ  череѓ  раѓлєчные,  в  том  чєсле  
неаудєторные  формы обраѓовательноѕ  деятельностє:  проектные,  творческєе,  
єсследовательскєе,  трудовые, спортєвные  є  др.  ѓанятєя,  как  обяѓательноѕ  частє  
учебного  (обраѓовательного)  плана обраѓовательного учређденєя; 

 - практєческую  деятельность  учащєхся,  в  целях  прєобретенєя  общественно-
полеѓного соцєального опыта череѓ внеклассную, внеурочную вєды 
обраѓовательноѕ деятельностє.  

 Для реализации Образовательной программы школы используются: 

 -  Тєповые учебные программы Мєнєстерства обраѓованєя РФ для  отдельных 
предметов баѓового уровня подготовкє. 

 
РАЗДЕЛ 3.   ОБРАЗОВАТЕЛЬЫЕ ПРОГРАММЫ  СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)  ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1 Учебныѕ план среднеѕ  школы. 
      Учебныѕ план школы – норматєвныѕ акт, устанавлєвающєѕ перечень предметов є объем 

учебного временє, отводємого на єх єѓученєе по ступеням общего обраѓованєя є отдельным 
классам. 
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          СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ)  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Обеспечение  универсального  (непрофильного) обучения (10 -11 классы): 
      Среднее (полное) общее обраѓованєе — ѓавершающая ступень общего обраѓованєя, 
прєѓванная обеспечєть функцєональную грамотность є соцєальную адаптацєю обучающєхся, 
содеѕствовать єх общественному є грађданскому самоопределенєю с учетом єх потребностеѕ, 
поѓнавательных єнтересов, склонностеѕ є способностеѕ, обеспеченєе всем учащємся 
оптємального с учетом єх воѓмођностеѕ — єнтеллектуального раѓвєтєя. Этє функцєє 
предопределяют направленность целеѕ на формєрованєе соцєально грамотноѕ є соцєально 
мобєльноѕ лєчностє, осоѓнающеѕ своє грађданскєе права є обяѓанностє, ясно 
представляющеѕ потенцєальные воѓмођностє, ресурсы є способы реалєѓацєє выбранного 
ђєѓненного путє. 
      В  11 классе  органєѓуется  унєверсальное (непрофєльное) обученєе. На первыѕ план выходят 
вопросы качественноѕ баѓовоѕ подготовкє, успешноѕ сдачє ЕГЭ, способностє решать вопросы 
профорєентацєє. 
   Учебныѕ план для 11 классов раѓработан на два года  на основе Регєонального баѓєсного 
учебного плана для 10-11 класса обраѓовательных учређденєѕ Республєкє Татарстан, 
реалєѓующєх программы среднего (полного) общего обраѓованєя. Учебные предметы в 
учебном плане  унєверсальных (непрофєльных) классов делятся на баѓовые учебные предметы 
федерального є регєонального компонента  є на компонент обраѓовательного учређденєя.  
  Для обеспеченєя прохођденєя программ є полученєя прочных глубокєх ѓнанєѕ єѓ школьного 

компонента выделяются часы:  

1 час – Фєѓєка 

1 час - Бєологєя  

1 час - Математєка  

1 час - Лєтература  

1 час - Обществоѓнанєе  

1 час -  Хємєя  

1 час – Исторєя  

    Для обеспеченєя єндєвєдуальных обраѓовательных потребностеѕ учащєхся в соответствєє с 

єх дальнеѕшєм профессєональным выбором введены факультатєвы, электєвные курсы: 

Нетрадиционные жанры сочинений 

Деловой русский язык 

Обеспечение  профильного обучения (10 -11 классы): 
       В 10  классе, в соответствєє с соцєальным ѓапросом родєтелеѕ є учащєхся, є выбором 
профессєональноѕ направленностє учащєхся, органєѓуется профєльное обученєе по 
агротехнологєческому  направленєю. Учебные предметы в учебном плане профєльных классов 
делятся на баѓовые учебные предметы федерального є регєонального компонента, профєльные 
учебные предметы є на компонент обраѓовательного учређденєя.  

1.  К базовым общеобразовательным предметам в  профєльных классах относятся: 
            Русскєѕ яѓык 
            Лєтература 
            Татарскєѕ яѓык 
            Татарская лєтература 
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            Иностранныѕ яѓык 
            Фєѓєка 
            Хємєя 
            Бєологєя 
            Исторєя 
            Фєѓєческая культура 
            ОБЖ, 
            Право 

К профильным общеобразовательным предметам относятся:  
              Бєологєя 
              Основы агрономєє 
              Основы ђєвотноводства 
              Сельскохоѓяѕственная технєка 

Для обеспеченєя прохођденєя программ  єѓ школьного компонента выделяются часы:  
             Лєтература -1 час, 
              Информатєка є ИКТ - 1 час 
             Географєя  - 1час 

Учебныѕ план школы на 2013/2014 учебныѕ год полностью обеспечен кадрамє є учебно-
методєческєм комплексом. 

Учебныѕ план рассмотрен  є обсуђден на педагогєческом совете.  
        На основанєє решенєя педагогєческого совета  (протокол № 1 от 28.08.2013 г.) є в 

соответствєє с годовым календарном графєком работы МБОУ «Ямашурмєнская средняя 
общеобраѓовательная школа Высокогорского мунєцєпального раѕона  РТ»  продолђєтельность 
учебного года в 10  классах – 35 учебных недель, в11  классах – 34 учебные неделє.  
Продолђєтельность уроков - 45 мєнут. 

                                                      Учебный план 
МБОУ «Ямашурмєнская средняя общеобраѓовательная школа Высокогорского   

мунєцєпального  раѕона Республєкє Татарстан»   для 11 класса  

 унєверсального  (непрофєльного)  обученєя   на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы Чєсло недельных учебных часов ѓа 
два года обученєя 

Федеральныѕ є регєональныѕ компоненты 

Баѓовые учебные предметы 

Русскєѕ яѓык 2(1/1) 

Лєтература 6(3/3) 

Татарскєѕ яѓык 2(1/1) 

Татарская лєтература 4(2/2) 

Англєѕскєѕ яѓык 6(3/3) 

Математєка 8(4/4) 

Исторєя 4(2/2) 

Обществоѓнанєе (включая экономєку є право) 4(2/2) 

Фєѓєка 4(2/2) 

Хємєя 2(1/1) 

Бєологєя 2(1/1) 
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Фєѓєческая культура 6(3/3) 

Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє 2(1/1) 

Географєя (включая географєю Татарстана) 2(1/1) 

Информатєка є ИКТ 2(1/1) 

Технологєя  2(1/1) 

итого 58(29/29) 

Компонент обраѓовательного учређденєя 

Математєка  2(1/1) 

Фєѓєка 2(1/1) 

Хємєя 2(1/1) 

Бєологєя 2(1/1) 

Лєтература 2(1/1) 

Обществоѓнанєе 2(1/1) 

Исторєя  2(1/1) 

Элективные курсы:  

 Нетрадєцєонные ђанры сочєненєѕ 1(0,5/0,5) 

Деловоѕ русскєѕ яѓык 1(0,5/0,5) 

итого 14(7/7) 

ИТОГО 74(37/37) 

 
 

                                                                Учебный план 
МБОУ «Ямашурмєнская средняя общеобраѓовательная школа Высокогорского   

мунєцєпального  раѕона Республєкє Татарстан»   для 10 класса  

 агротехнологєческого профєльного  обученєя   на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы Чєсло недельных учебных часов ѓа 
два года обученєя 

Федеральныѕ є регєональныѕ компоненты 

Баѓовые учебные предметы 

Русскєѕ яѓык 2(1/1) 

Лєтература 6(3/3) 

Татарскєѕ яѓык 2(1/1) 

Татарская лєтература 4(2/2) 

Англєѕскєѕ яѓык 6(3/3) 

Математєка 8(4/4) 

Исторєя 4(2/2) 

Обществоѓнанєе (включая экономєку є право) 4(2/2) 
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Фєѓєка 4(2/2) 

Хємєя 2(1/1) 

Фєѓєческая культура 6(3/3) 

Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє 2(1/1) 

итого 50(25/25) 

Профильные учебные предметы  

Бєологєя 6(3/3) 

Основы агрономєє 4(2/2) 

Основы ђєвотноводства 4(2/2) 

Сельскохоѓяѕственная технєка 4(2/2) 

итого 18(9/9) 

Компонент обраѓовательного учређденєя 

География (включая географию Татарстана) 2(1/1) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

Литература  2(1/1) 

ИТОГО 74(37/37) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовой календарный график на 2013-2014 учебный год 
1. Продолђєтельность учебного года  в МБОУ «Ямашурмєнская средняя 
общеобраѓовавтелоьная школа Высокогорского мунєцєпального раѕона Республєкє Татарстан»: 

 начало учебного года – 02.09.20013; 

 продолђєтельность учебного года: 
 

- в  11  классах – 34 неделє 
- в 10  кассах – 35 недель 

2. Колєчество классов-комплектов: 
10-ые классы – 1 
11-ые классы – 2 

 
3. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса на учебныѕ год. 
Учебныѕ год делєтся: 

 на третьеѕ ступенє: в 10-11 классах на полугодєя  

 

Дата  

Продолжительность (кол-во 
учебных недель) 
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начала полугодия окончания полугодия 

1 полугодєе  01.09.2013 24.12.2013 17 недель 

2 полугодєе  10.01.2014 31.05.2014 18 недель 

 
Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года: 
 

Каникулы  
Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

в днях 

Осеннєе 04.11.2013 09.11.2013 6 днеѕ 

Зємнєе 25.12.2013 09.01.2014 16 днеѕ 

Весеннєе  24.03.2014 31.03.20113 8 днеѕ 

 
4. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса на неделю 

 продолђєтельность рабочеѕ неделє: 
- 6-тє дневная рабочая неделя во 10-11 классах. 

 
5. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса в день 
       продолђєтельность урока: 

- 10-11 классы – 45 мєнут 

 ређєм учебных ѓанятєѕ: 

  

Режимное мероприятие  
 

Начало 
Окончанєе 

1-ыѕ урок  8.00 8.45 

1-ая перемена  8.45 8.55 

2-оѕ урок  8.55 9.40 

2-я перемена 
(органєѓацєя пєтанєя) 

9.40 10.00 

3-єѕ урок  10.00 10.45 

3-я перемена 
(органєѓацєя пєтанєя) 

10.45 11.05 

4-ыѕ урок  11.05 11.50 

4-ая перемена  11.50 12.00 

5-ыѕ урок  12.00 12.45 

5-ая перемена  12.45 12.55 

6-оѕ урок  12.55 13.40 

6-ая перемена  13.40 13.50 

7-оѕ урок  13.50 14.35 

 
6. Органєѓацєя промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєє: 

 промеђуточная аттестацєя во 10 классах проводєтся согласно локально-норматєвным 
актам ОУ; 

 єтоговая аттестацєя в 11-х классах проводєтся соответственно срокам, установленным 
Мєнєстерством обраѓованєя є наукє РФ на данныѕ учебныѕ год 
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3.2  Содержание учебных программ по отдельным предметам среднего 

(полного) общего образования с учетом национально-регионального 

компонента. 

Содержание предмета русский язык (базовый уровень) 

 

Иѓученєе русского яѓыка на баѓовом уровне среднего (полного) общего обраѓованєя 
направлено на достєђенєе следующєх целеѕ: 
- воспєтанєе грађданєна є патрєота; формєрованєе представленєя о русском яѓыке как 
духовноѕ, нравственноѕ є культурноѕ ценностє народа; осоѓнанєе нацєонального своеобраѓєя 
русского яѓыка; овладенєе культуроѕ међнацєонального общенєя; 
- раѓвєтєе є совершенствованєе способностє к речевому вѓаємодеѕствєю є соцєальноѕ 
адаптацєє; єнформацєонных уменєѕ є навыков; навыков самоорганєѓацєє є самораѓвєтєя; 
готовностє к трудовоѕ деятельностє, осоѓнанному выбору профессєє; 
- освоенєе ѓнанєѕ о русском яѓыке как многофункцєональноѕ ѓнаковоѕ сєстеме є 
общественном явленєє; яѓыковоѕ норме є ее раѓновєдностях; нормах речевого поведенєя в 
раѓлєчных сферах общенєя; 
- овладенєе уменєямє опоѓнавать, аналєѓєровать, классєфєцєровать яѓыковые факты, 
оценєвать єх с точкє ѓренєя норматєвностє; раѓлєчать функцєональные раѓновєдностє яѓыка є 
моделєровать речевое поведенєе в соответствєє с ѓадачамє общенєя; 
- прємененєе полученных ѓнанєѕ є уменєѕ в собственноѕ речевоѕ практєке; повышенєе уровня 
речевоѕ культуры, орфографєческоѕ є пунктуацєонноѕ грамотностє. 
Достєђенєе укаѓанных целеѕ осуществляется в процессе совершенствованєя коммунєкатєвноѕ, 
яѓыковоѕ є лєнгвєстєческоѕ (яѓыковедческоѕ), культуроведческоѕ компетенцєѕ. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы є сєтуацєє речевого общенєя. Компоненты речевоѕ сєтуацєє. 
Раѓвєтєе навыков монологєческоѕ є дєалогєческоѕ речє. 
Испольѓованєе раѓлєчных вєдов чтенєя в ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє є характера 
текста. 
Информацєонная переработка текста. 
Совершенствованєе уменєѕ є навыков соѓданєя текстов раѓных функцєонально-смысловых 
тєпов, стєлеѕ є ђанров. 
Учебно-научныѕ, деловоѕ, публєцєстєческєѕ стєлє, раѓговорная речь, яѓык худођественноѕ 
лєтературы. Их особенностє. 
Культура учебно-научного є делового общенєя (устная є пєсьменная формы). Напєсанєе 
доклада, реферата, теѓєсов, реценѓєє. Составленєе деловых документов раѓлєчных ђанров 
(распєскє, доверенностє, реѓюме). 
Культура разговорной речи. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русскєѕ яѓык в современном мєре. 
Формы существованєя русского нацєонального яѓыка (лєтературныѕ яѓык, просторечєе, 
народные говоры, профессєональные раѓновєдностє, ђаргон, арго). 
Нормы лєтературного яѓыка, єх соблюденєе в речевоѕ практєке. 
Лєтературныѕ яѓык є яѓык худођественноѕ лєтературы  

Вѓаємосвяѓь раѓлєчных едєнєц є уровнеѕ яѓыка. 
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Сєнонємєя в сєстеме русского яѓыка. 

Словарє русского яѓыка є лєнгвєстєческєе справочнєкє; єх єспольѓованєе. 

Совершенствованєе орфографєческєх є пунктуацєонных уменєѕ є навыков. 
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вѓаємосвяѓь яѓыка є культуры. 
Отрађенєе в русском яѓыке матерєальноѕ є духовноѕ культуры русского є другєх народов. 
Вѓаємообогащенєе яѓыков как реѓультат вѓаємодеѕствєя нацєональных культур. 
Соблюденєе норм речевого поведенєя в раѓлєчных сферах общенєя. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА. 

           Иѓученєе лєтературы на баѓовом уровне среднего (полного) общего обраѓованєя 
направлено на достєђенєе следующєх целеѕ: 
- воспєтанєе духовно раѓвєтоѕ лєчностє, готовоѕ к самопоѓнанєю є самосовершенствованєю, 
способноѕ к соѓєдательноѕ деятельностє в современном мєре; формєрованєе 
гуманєстєческого мєровоѓѓренєя, нацєонального самосоѓнанєя, грађданскоѕ поѓєцєє, чувства 
патрєотєѓма, любвє є увађенєя к лєтературе є ценностям отечественноѕ культуры; 
- раѓвєтєе представленєѕ о спецєфєке лєтературы в ряду другєх єскусств; культуры 
чєтательского воспрєятєя худођественного текста, понєманєя авторскоѕ поѓєцєє, єсторєческоѕ 
є эстетєческоѕ обусловленностє лєтературного процесса; обраѓного є аналєтєческого 
мышленєя, эстетєческєх є творческєх способностеѕ учащєхся, чєтательскєх єнтересов, 
худођественного вкуса; устноѕ є пєсьменноѕ речє учащєхся; 
- освоенєе текстов худођественных проєѓведенєѕ в едєнстве содерђанєя є формы, основных 
єсторєко-лєтературных сведенєѕ є теоретєко-лєтературных понятєѕ; формєрованєе общего 
представленєя об єсторєко-лєтературном процессе; 
- совершенствованєе уменєѕ аналєѓа є єнтерпретацєє лєтературного проєѓведенєя как 
худођественного целого в его єсторєко-лєтературноѕ обусловленностє с єспольѓованєем 
теоретєко-лєтературных ѓнанєѕ; напєсанєя сочєненєѕ раѓлєчных тєпов; поєска, 
сєстематєѓацєє є єспольѓованєя необходємоѕ єнформацєє, в том чєсле в сетє Интернета. 
Иѓученєе лєтературы в обраѓовательных учређденєях с родным (нерусскєм) яѓыком обученєя 
реалєѓует общєе целє є способствует решенєю спецєфєческєх ѓадач: 
- обогащенєе духовно-нравственного опыта є расшєренєе эстетєческого кругоѓора учащєхся прє 
параллельном єѓученєє родноѕ є русскоѕ лєтературы; 
- формєрованєе уменєя соотносєть нравственные єдеалы проєѓведенєѕ русскоѕ є родноѕ 
лєтературы, выявлять єх сходство є нацєонально-обусловленное своеобраѓєе худођественных 
решенєѕ; 
- совершенствованєе речевоѕ деятельностє учащєхся на русском яѓыке: уменєѕ є навыков, 
обеспечєвающєх владенєе русскєм лєтературным яѓыком, его єѓобраѓєтельно-
выраѓєтельнымє средствамє. 

             РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА 

А.С. Пушкєн Стєхотворенєя: «Погасло дневное светєло...», «Свободы сеятель пустынныѕ…», 
«Подрађанєя Корану» (IX.«И путнєк усталыѕ на Бога роптал…»), «Элегєя» («Беѓумных лет 
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетєл...», а такђе трє стєхотворенєя по выбору: «Поэт», 
«Пора, моѕ друг, пора! покоя сердце просєт…», «Иѓ Пєндемонтє»  
Поэма «Медныѕ всаднєк». 
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М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как 

часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору: 

стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я 

другой...» 

Н.В. Гоголь «Невский проспект» 

А.Н. Островский Драма «Гроза» 

 И.А. Гончаров  Роман «Обломов»  

И.С. Тургенев  Роман «Отцы и дети» 

 Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору: «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья...», 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору: «На 

заре ты ее не буди...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...» 

А.К. Толстой Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», 

«Государь ты наш батюшка...»,   

Н.А. Некрасов  Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору: стихотворения: «Я не люблю 

иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...» 

Поэма «Кому на Русє ђєть хорошо» 
Н.С. Лесков «Очарованный странник».  

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор).  

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание»  

Л.Н. Толстой  Роман-эпопея «Война и мир»  

А.П. Чехов Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору «Крыжовник», «О 

любви» 

Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»  

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. БунинТри стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору,«Темные аллеи», «Легкое 

дыхание». 

Рассказ «Чистый понедельник»  

А.И. Куприн «Гранатовый браслет» 

М. Горький Пьеса «На дне». «Старуха Изергиль» 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 
Ходасевич.( В. Я. Брюсов. «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны».  
К. Д. Бальмонт.  «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…».) 
А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 

железной дороге», а также три стихотворения по выбору: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу 

безумно жить…», «Скифы». 

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковскєѕ Стєхотворенєя: «А вы моглє бы?», «Послушаѕте!», «Скрєпка є немнођко 
нервно», «Лєлєчка!», «Юбєлеѕное», «Проѓаседавшєеся», а такђе трє стєхотворенєя по выбору: 
: «Нате!», «Раѓговор с фєнєнспектором о поэѓєє», «Пєсьмо Татьяне Яковлевоѕ». 
Поэма «Облако в штанах»  
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С.А. Есенєн Стєхотворенєя: «Гоѕ ты, Русь, моя родная!..», «Не бродєть, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходєм понемногу…», «Пєсьмо матерє», «Спєт ковыль. Равнєна 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не ђалею, не ѓову, не плачу…», «Русь Советская», а 
такђе трє стєхотворенєя по выбору. «Пєсьмо к ђенщєне», «Собаке Качалова», «Я покєнул 
родємыѕ дом…», «Неуютная ђєдкая лунность…». 
М.И. Цветаева Стєхотворенєя: «Моєм стєхам, напєсанным так рано…», «Стєхє к Блоку» («Имя 
твое – птєца в руке…»), «Кто соѓдан єѓ камня, кто соѓдан єѓ глєны…», «Тоска по родєне! 
Давно…», а такђе два стєхотворенєя по выбору. «Идешь, на меня похођєѕ…», «Куст». 
О.Э. Мандельштам Стєхотворенєя: «Notre Dame», «Бессоннєца. Гомер. Тугєе паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущєх веков…», «Я вернулся в моѕ город, ѓнакомыѕ до слеѓ…», а такђе 
два стєхотворенєя по выбору: «Невыраѓємая печаль», «Tristia». 
А.А. Ахматова Стєхотворенєя: «Песня последнеѕ встречє», «Сђала рукє под темноѕ вуалью…», 
«Мне нє к чему одєческєе ратє…», «Мне голос был. Он ѓвал утешно…», «Родная ѓемля», а такђе 
два стєхотворенєя по выбору. «Я научєлась просто, мудро ђєть…», «Бывает так: какая-то 
єстома…».   
Поэма «Реквєем». 
Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», 

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

«Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов «Сокровенный человек» 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 

«Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору: «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «О сущем». 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказы» (два расскаѓа по выбору «Последнєѕ ѓамер», «Шоковая 
терапєя») 
А.И. Солженицын Повесть «Один день Ивана Денисовича»     

  «Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Рассказ «Матренин двор»  

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Аѕтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Бєтов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. 
Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутєн, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трєфонов, 
В.М.Шукшєн. (Ю.В.Трєфонов «Обмен», В.М.Шукшєн Расскаѓы: «Верую!», «Алеша 
Бесконвоѕныѕ»,  В.П.Астафьев«Царь-рыба»)  
Поэзия второй половины XX века 
Б.А.Ахмадулєна, И.А.Бродскєѕ, А.А.Воѓнесенскєѕ, В.С. Высоцкєѕ, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Куѓнецов, 
Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окудђава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самоѕлов, Б.А. Слуцкєѕ, В.Н. Соколов, В.А. 
Солоухєн, А.А.Тарковскєѕ. (Б. Ш. Окуджава. Стєхотворенєя: «Полночныѕ троллеѕбус», 
«Жєвопєсцы»,В.С. Высоцкий. Стєхотворенєя: «Охота на волков», «Конє прєвередлєвые», «Я не 
люблю», И. А. Бродский. Стєхотворенєя: «Воротєшься на родєну. Ну что ђ…», «Сонет» («Как 
ђаль, что тем, чем стало для меня…»). 
Драматургия второй половины ХХ века 

.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

(А.В.Вампилов. Пьеса «Старший сын».) 

Литература последнего десятилетия 

Проза (В.Ерофеев, В.Пелевин, Т.Толстая). Поэзия (И.Губерман,  Г.Сапгир). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 
Хетагуров, Ю. Шесталов.( Р. Гамѓатов.Стєхотворенєя:«Журавлє», «В горах дђєгєты ссорєлєсь, 
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бывало...») 
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 
Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 
(О де Бальѓак. Повесть «Гобсек», Гє де Мопассан. Новела «Ођерелье», О.Генрє) 
Поэзия 
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М. 
Рильке, Т.С. Элиот. (А. Рембо. Стєхотворенєе «Пьяныѕ корабль», Г.Аполлєнер) 
 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 

Русская лєтература в контексте мєровоѕ культуры. 
Основные темы є проблемы русскоѕ лєтературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные єсканєя 
человека, обращенєе к народу в поєсках нравственного єдеала, «праведнєчество», борьба с 
соцєальноѕ несправедлєвостью є угнетенєем человека). Нравственные устоє є быт раѓных слоев 
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль ђенщєны в семье є общественноѕ 
ђєѓнє. 
Нацєональное самоопределенєе русскоѕ лєтературы. Исторєко-культурные є худођественные 
предпосылкє романтєѓма, своеобраѓєе романтєѓма в русскоѕ лєтературе. Формєрованєе 
реалєѓма как новоѕ ступенє поѓнанєя є худођественного освоенєя мєра є человека. Проблема 
человека є среды. Осмысленєе вѓаємодеѕствєя характера є обстоятельств.  
Расцвет русского романа. Аналєтєческєѕ характер русскоѕ проѓы, ее соцєальная острота є 
фєлософская глубєна. Проблема судьбы, веры є беѓверєя, смысла ђєѓнє є таѕны смертє. 
Выявленєе опасностє своеволєя є прагматєѓма. Понєманєе свободы как ответственностє ѓа 
совершенныѕ выбор. Идея нравственного самосовершенствованєя. Споры о путях улучшенєя 
мєра: революцєя єлє эволюцєя є духовное воѓрођденєе человека. Исторєѓм в поѓнанєє 
ѓакономерностеѕ общественного раѓвєтєя. Раѓвєтєе псєхологєѓма. Демократєѓацєя русскоѕ 
лєтературы. Традєцєє є новаторство в поэѓєє. Формєрованєе нацєонального театра. Становленєе 
лєтературного яѓыка. 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Традєцєє є новаторство в русскоѕ лєтературе на рубеђе XIX - ХХ веков. Новые лєтературные 
теченєя. Модернєѓм.  
Трагєческєе событєя эпохє (Первая мєровая воѕна, революцєя, грађданская воѕна, массовые 
репрессєє, коллектєвєѓацєя) є єх отрађенєе в русскоѕ лєтературе. Конфлєкт человека є эпохє. 
Раѓвєтєе русскоѕ реалєстєческоѕ проѓы, ее темы є героє. Государственное регулєрованєе є 
творческая свобода в лєтературе советского временє. Худођественная объектєвность є 
тенденцєоѓность в освещенєє єсторєческєх событєѕ. Сатєра в лєтературе. 
Велєкая Отечественная воѕна є ее худођественное осмысленєе в русскоѕ лєтературе. Новое 
понєманєе русскоѕ єсторєє. Влєянєе «оттепелє» 60-х годов на раѓвєтєе лєтературы. «Лагерная» 
тема в лєтературе. «Деревенская» проѓа. Обращенєе к народному соѓнанєю в поєсках 
нравственного єдеала в русскоѕ лєтературе. Раѓвєтєе традєцєонных тем русскоѕ лєрєкє (темы 
любвє, грађданского слуђенєя, едєнства человека є прєроды). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отрађенєе в нацєональных лєтературах общєх є спецєфєческєх духовно-нравственных є 
соцєальных проблем. 
Проєѓведенєя пєсателеѕ – представєтелеѕ народов Россєє как єсточнєк ѓнанєѕ о культуре, нравах 
є обычаях раѓных народов, населяющєх многонацєональную Россєю. Переводы проєѓведенєѕ 
нацєональных пєсателеѕ на русскєѕ яѓык. 
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ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Вѓаємодеѕствєе ѓарубеђноѕ, русскоѕ лєтературы, отрађенєе в нєх «вечных» проблем бытєя. 
Постановка в лєтературе XIX-ХХ вв. острых соцєально-нравственных проблем, протест пєсателеѕ 
протєв унєђенєя человека, воспеванєе человечностє, чєстоты є єскренностє человеческєх 
отношенєѕ. Проблемы самопоѓнанєя є нравственного выбора в проєѓведенєях классєков 
ѓарубеђноѕ лєтературы.  

Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем: 
1. А. С. Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). Художественные открытия А.С.Пушкина 
(урок №3) - А.С.Пушкин в Казани. 
2. Н.А.Островский – создатель русского национального театра. Идейно-художественное 
своеобразие драмы «Гроза». (№13) - А.Н.Островский и Казань. Поездка А.Н.Островского по 
Волге. История постановки пьес Островского на сценах театров Казани. 
3.  Жизненный подвиг Н.Г.Чернышевского. Роман  «Что делать?». «Новые люди» в 
сопоставлении со «старым миром». (№34-35) - Образ татарской девушки и «женский вопрос» 
в романе Ф.Амирхана «Хаят» . 
4. Горькая доля народа пореформенной России в поэме «Кому на Руси жить хорошо» 
Н.А.Некрасова. Душа народа русского… (№56) - Тема крестьянской доли в творчестве 
татарских поэтов XIX века. 
5.  По страницам всемирной жизни. Л.Толстой – человек, мыслитель, писатель. (№74) - 
Казанский период  жизни Л.Н.Толстого. 
- «Превосходная должность – быть на земле человеком». А.М.Горький. Очерк жизни и 
творчества – казанский период жизни писателя. Изображение встречи Горького с группой 
татарских писателей в Москве в поэме Х.Такташа «Письмо в будущее». Переписка с 
К.Наджми. 
- Встреча с В.В. Маяковским – поэтом, художником и человеком. Поэтическое новаторство 
Маяковского –поездка В.Маяковского в Казань. Выступление в Казанском университете. 
-Обзор литературы 20-30-х годов.Общая характеристика литературного процесса. 
Литературные группировки и журналы – выступление К.Наджми на I Всесоюзном съезде 
писателей. 
-  «Если душа родилась крылатой». Поэтический мир М.Цветаевой – рассказ о последнем годе 
жизни В Чистополе и Елабуге. 
- Литература периода Великой Отечественной войны. Проза(обзор). Поэзия (обзор) – 
М.Джалиль «Моабитская тетрадь». 
- Литература Татарстана на современном этапе.Обзор. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

10-11 нче сыѕныфларда татар теленнән түбәндәге темалар  кабатлана: 

- тел турында. 

- фонетєка, орфоэпєя. 

 -лексєка һәм фраѓеологєя. 

-  сүѓ төѓелеше, сүѓ ясалышы. 

- морфологєя. 

- сєнтаксєс, пунктуацєя 

- стєлєстєка. 

“Татар мєллє әдәбє яѓма тел” бүлекләре өѕрәнелә 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМНӘРНЕ ҮЗЛӘШТЕРҮ ДӘРӘҖӘСЕНӘ, ОСТАЛЫК ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ 

ТАЛӘПЛӘР:  

 Фонетєка һәм орфоэпєядән. 
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Әдәбє телдә дөрес сөѕләү кагыѕдәләрен үѓләштерү; беренче єҗекләрдә |а| аваѓын, шулаѕ ук 

татар теленең үѓенчәлекле аваѓларын (|къ|, |гъ|, |w|, |җ|, |һ|, |ң|) дөрес әѕтү; басымсыѓ 

єҗекләрдә һәм єке сүѓ арасында суѓыклар кыскару очракларын, єке суѓык арасында |къ|, |гъ| 

һәм |п| – тартыкларының яңгыраулашуын норма буларак гамәлє үѓләштерү. Сєнгармонєѓм 

ѓаконын дөрес фаѕдалану. Төрле телләрдән кергән алынма сүѓләрне дөрес єтеп әѕтү. Дөрес 

єнтонацєя белән сөѕләү; сүѓ басымын, логєк басымны һәм фраѓа басымын дөрес кую. Кыскасы 

шул: укучылардан әдәбє тел нормалары нєгеѓендә дөрес сөѕләү таләп єтелә. 

Графєка һәм орфографєядән. 

Алфавєтны єстә калдыру. Хәреф белән аваѓны бер-берсеннән аера белү; хәрефләрнең єсемен 

белү һәм аларны дөрес яѓу, сүѓдәге орфограммаларны аеру. 

Орфографєк прєнцєп үѓенчәлекләрен белү; шуларга нєгеѓләнеп, сүѓләрне дөрес яѓу, бєгрәк тә 

кушма, ясалма, парлы, теѓмә һәм кыскартылма сүѓләрнең дөрес яѓылышын аңлата алу; төрле 

сүѓлекләрдән – беренче чєратта  орфографєк сүѓлектән кєрәгенчә фаѕдалана белү; үѓ хаталарын 

төѓәтү күнекмәләренә єя булу. 

Лексєка һәм фраѓеологєядән. 

Сүѓлек составында татар теленең үз сүѓләрен, башка телләрдән кергән алынма сүѓләрне; төрле 

тармакка караган сүѓләрне аера белү, алардан урынлы фаѕдалану. Сєнонєм, антонєм һәм 

омонємнарның үѓенчәлекләрен белү. 

Аңлатмалы сүѓлек. Фраѓеологєя һәм сєнонємнар, шулаѕ ук башка төр сүѓлекләрдән нәтєҗәле 

фаѕдалану. 

Укучының үѓ сөѕләмен һәм чєт кеше сөѕләгәннәрне сүѓ һәм фраѓеологєк берәмлекләрне төгәл, 

стєлєстєк яктан урынлы кулланылуы ягыннан бәялє алуы. 

Сүѓ төѓелеше һәм ясалышы буенча. 

Сүѓнең мәгънәле кєсәкләре. Мәгънәле кєсәкләренең төп бєлгеләрен, тамыр һәм нєгеѓ сүѓләрне, 

шулаѕ ук кушымчаларны һәм аларның функцєяләре буенча төрләрен аера белү; сүѓләрне 

мәгънәле кєсәкләргә тарката белү  күнекмәләренә єя булу. 

Сүѓ ясалышы төрләрен белү;  сүѓ ясалышы белән форма ясалышы арасында аерманы аңлату. 

Морфологєядән. 

Сүѓләрне төркемләү прєнцєпларын аңлата алу; һәр сүѓ төркеменең төп бєлгеләрен, төрләнешен, 

төркемчәләрен (сыѕфатта – дәрәҗәләре, ясалышы һәм дөрес яѓылышын, җөмләдәге хеѓмәтен 

белү. Фєгыльнең аеруча катлаулы сүѓ төркеме булуын аңлау, ѓатланышлы һәм ѓатланышсыѓ 

фєгыльләргә хас үѓенчәлекләрне аңлата алу. Морфологєк яктан сүѓләрне єркен тєкшерә алу 

күнекмәләренә єя булу. Сөѕләмдә сүѓ төркемнәрен дөрес куллану. 

Сєнтаксєстан.  

Сєнтаксєсның нәрсәгә өѕрәтүен, сөѕләм берәмлекләрен белү; сөѕләмдә сүѓләр бәѕләнешен һәм 

аларны формалаштыру чараларын үѓләштерү. 

Сүѓтеѓмә һәм җөмлә бєлгеләрен белү һәм аларны мєсаллар белән дәлєллє алу.                

Гадє һәм кушма җөмләләрне бер-берсеннән аера белү; әѕтелү максатыннан чыгып, җөмлә 

төрләрен (хєкәя, сорау, боеру җөмләләрне), шулаѕ ук тоѕгылы җөмләне белү аларны дәрес 

єнтонацєя белән укыѕ (әѕтә) алу. 

Җөмләнең баш һәм єярчен кєсәкләрен, аерымланган єярчен кєсәкләрне, тєңдәш кєсәкләрне, 

эндәш һәм кереш сүѓләрне тану, аларга хас үѓенчәлекләрне мєсаллар өстендә аңлата алу. 
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Теѓмә кушма җөмлә һәм шулаѕ ук єярченле кушма җөмләләрнең төѓелеше һәм мәгънәсе 

ягыннан төрләрен, аларга хас бәѕләүче чараларны аңлату; кушма җөмләләрнең өлешләре 

арасында тыныш бєлгеләрен дөрес кую, аларны дөрес єнтонацєя белән уку (әѕтү) 

күнекмәләренә єя булу. 

Катлаулы төѓелмәләрне һәм теѓемне гамәлє рәвештә үѓләштерү, һәм дөрес єнтонацєя белән 

укыѕ белү. 

Туры һәм кыек сөѕләмне, аларга хас єнтонацєя һәм тыныш бєлгеләрен үѓләштерү. 

Текстны җөмләләре ягыннан тєкшерә алу, аерым җөмләләргә тулы сєнтаксєк аналєѓ ясыѕ белү: 

җөмләнең төре (гадє якє кушма; хєкәя, сорау һәм боеру җөмлә якє тоѕгылы җанла; җыѕнак якє 

җәенке, єке якє бер составлы, тулы якє кєм җөмләләр; җөмлә кєсәкләре – єя, хәбәр, аергыч, 

тәмамлык, хәл, аныклагыч; башка сєнтаксєк күренешләр – эндәш һәм кереш сүѓләр, җөмләнең 

тєңдәш кєсәкләре... 

Пунктуацєядән. 

Тыныш бєлгеләренең мәгънә ачыклыгы өчен бєк кєрәкле чара булуын төшенү һәм шуны 

мєсаллар өстендә аңлата алу. 

Җөмлә ахырында; кушма җөмлә, катлаулы төѓелмә элешләре арасында тыныш бєлгеләрен 

дөрес кую һәм шуларга аңлатма бєрә алу. 

Җөмлә кєсәкләре арасында (єя белән хәбәр арасында суѓык), җөмләнең аерымланган 

кєсәкләре (аныклагыч һәм хәлләр), модаль кєсәкләр (эндәш сүѓләр, кереш сүѓ һәм кереш 

җөмләләр), тєңдәш кєсәкләр; ымлык һәм аваѓ єяртемнәре, шулаѕ ук әѕе һәм юк сүѓләре янында 

тєешле тыныш бєлгеләрен дөрес кую. 

Куштырнакларның куелу очракларын (дєалог формасында яѓылмаган туры сөѕләмне аеру; 

кєтап, гаѓета, ђурнал һәм төрле оешма єсемнәрен белдерү, єя гадәтє мәгънәсеннән башкачарак 

мәгънә белдергән сүѓләрне сєѓемләтү өчен) гамәлє рәвештә белү;  шулаѕ ук күп ноктаның роле 

(текст якє абѓац башында – дәвамы булуын, текст эчендә – төшереп калдырылган сүѓ якє җөмлә 

булуын, текст аѓагында сөѕләмнең әѕтелеп бетмәвен күрсәтү өчен) аңлау. 

Шартлы рәвештә тыныш бєлгесе буларак карала торган кыѓыл юлның ролен аңлата алу.  

 Бәйләнешле сөйләм эшчәнлеге буенча. 

Сөѕләм эшчәнлеге – сөѕләү, уку, тыңлау, аңлау (шартлы рәвештә) һәм яѓу тел фәненнән алган 

белемнәрне тєрән белү белән тыгыѓ бәѕләнештә карала. Шуңа нєгеѓләнеп, укучыларның уѕ-

фєкерләрен сөѕләм һәм яѓма формада кабул єтүләренә, белдерү һәм тапшыра алуларына тү-

бәндәге таләпләр куела: 

Таныш һәм әлегәчә таныш булмаган әдәбє, публєцєстєк һәм фәннє стєльдәге текстларны 

тєешле темпта аңлап уку күнекмәләренә єя булу. Тавыш белән уку, яттан өѕрәнелгән өѓек һәм 

шєгырьләрне сөѕләү технєкасын үѓләштерү, шулаѕ ук эчтән укып аңлау күнекмәләрен 

камєлләштерә бару. Текстның эчтәлеген текстка якын єтеп, бернєкадәр кєңәѕтеп якє кыскартып 

сөѕлє, яѓма формада бєрә алу; төп уѕны аңлау. 

Текстка аналєѓ ясау осталыгы һәм күнекмәләренә єя булу: аның темасы, сөѕләм тере, төп уе; 

абѓац һәм җөмләләрнең үѓара бәѕләнеш чаралары… 

Тәкъдєм єтелгән тема чєкләрендә сөѕләмә һәм яѓма формада текст төѓү. Бу эш тере грамматєк 

бєремле дә була. Конкрет темага кечкенә күләмле сочєненєеләр төѓү. 

Иѓлођенєе текстларына гадє һем катлаулы план төѓү, шул план нєгеѓендә сөѕләү һәм яѓу. 
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Сочєненєе өчен шулаѕ ук гадє һәм катлаулы план теѓү, матерєал әѓерләү, тәртєпкә кєтерү, 

нєһаять, яѓу. 

Тексттан якє аерым бер җөмләдән кєрәкле орфограммаларны (грамматєк категорєя, форма якє 

күренеш) табу, аларга телдән аңлатма бєрү. 

Дєалогєк сөѕләмне аңлау. Дєалогєк сөѕләмдә катнаша алу: башкалар сүѓен єгътєбар белән 

бүлдермєчә тыңлау өчен, аны аңлау, җавап каѕтару, сорау бєрү; яѓма тормада дєалог төѓү. 

Монологєк сөѕләмне мөмкєн кадәр обраѓлы єтеп төѓү (сөѕләү), сєнонєм сүѓләрдән тєешенчә 
фаѕдалану, сүѓ һәм фраѓаларны урынсыѓга кабатламау, төрле-төрле төѓелештәге җөмләләр 
белән эш єтү, чагыштыру һәм сынландыру кебек сурәтләү чараларын тєешенчә куллану; 
фєкерләрне логєк эѓлеклелектә һәм мөмкєн кадәр җыѕнак, шулаѕ ук тыңлаучыга (укучыга) 
аңлаешлы єтеп бєрә алу. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТАТАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 Урта гомуми белем баскычында татар әдәбиятын өйрәтү максатлары: 

1.1. Матур әдәбєят ярдәмендә, әдәбє әсәрләр мєсалында рухє баѕлыкның кыѕммәтен, 
дәрәҗәсен күтәрү, әһәмєятен раслау; кешелек сыѕфатларының: кыѓгана белү, ярдәмчел булу; 
яхшылык һәм явыѓлык көрәшендә бєтараф булмау; гаделлек һәм гаделсеѓлекне аера белү; кеше 
күңеленә,  хәленә карата сєѓгер булу, теләктәшлек хєсе тәрбєяләү. Әдәбє әсәрләр ярдәмендә 
укучыда дөньяга, кешеләргә мәрхәмәтле караш тарбєялаү; укучыны шәхес буларак 
формалаштыру, үстерү. 
Туган әдәбєятыңны, халкыңны, Ватаныңны яратырга өѕрәтү, горурлык һәм грађданлык хєсләрен 
тәрбєяләү; мораль-әхлак сыѕфатларны үѓләштерүгә єрешү, матурлыкны танырга өѕрәтү, ѓәвык 
тәрбєяләү. 
Рус һәм башка мєлләтләр әдәбєяты, культурасы белән бәѕләп, әдәбєятлар һәм халыклар 
арасындагы уртак хәѓєнә-рухє кыѕммәтләргә хөрмәт, башка мєлләт - халыкларга карата түѓемле 
-єхтєрамлы мөнәсәбәт (толерантлык) тәрбєяләү; дөнья культурасы, кешелек тарєхы 
төшенчәләрен үѓләштерүләренә єрешү. Һәр максатка гомумє сүѓләр, үгет-нәсєхәт белән түгел, 
конкрет мєсал - әдәбє әсәр ярдәмендә єрешү ѓарурыѕ. 
 
2.2. Укучыда кыѓыксыну хєсен уяту, белем алырга, єҗадє һәм рухє үсәргә теләк — омтылыш 
тудыру, укучының єҗадє сәләтен үстерү. 
Әдәбєятның үѓенчәлекләрен - серләрен аңлатып, сәнгатьнең башка төрләре белән бәѕләп 
чагыштырырга, нәтєҗәләр ясарга, фєкерләргә өѕрәтү. Чын сәнгать әсәрләре мєсалында 
әдәбєятны уку - рухє үсеш, үѓеңне аңлау-бәяләү єкәнлеген төшендерү. 
 
2.3.    Укучы   татар   әдәбєятының   єң   яхшы   әсәрләрен   укып үѓләштерә;   єң   күренекле   
әдєпләр   турында   мәгълумәт   ала;   татар әдәбєятының баѕ тарєхын күѓаллыѕ, башка 
әдәбєятлар янәшәсендә татар әдәбєятының фєкер көчен, хєсләр баѕлыгын үѓе укып таныѕ, 
ышана. 
 
2.4.   Әдәбє әсәрдәге катлаулы проблемаларны аңларга,  әсәрнең  поэтєк  матурлыгын  күрергә,   
бәяләргә,   әсәр  аналєѓларга  өѕрәнә.   Бу күнекмәләр   аны   тормышта   үѓен   таныѕ,   үѓ   
урьнын әѓерлє; мөстәкыѕль фєкерләргә, нәтєҗәләр ясарга нєгеѓ булып тора. Укучы    әдәбєят   
белеменнән   дә   єң   кєрәкле       төшенчәләр белән кораллана,    үѓенең        фєкерләү    сәләтен    
үстерә, рухє хеѓмәттән канәгатьлелек алырга өѕрәнә. Матур әдәбєят белән гомере буена акыл, 
хєс, тәҗрєбә җыярлык бәѕләнеш, мөнәсәбәт урнаштыра. 

XX йөз башы әдәбияты 
        Татар єђтємагыѕ тормышында һәм әдәбєят үсешендә єң баѕ,катлаулы вакыѕгалар  чоры. 
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Мєллє аѓатлык хәрәкәте, 1905-07 еллар єнкыѕлабы тудырган  шартларда матбугат, әдәбєят һәм 
сәнгатьнең яңа дәвере; татар әдәбєятының камєл дәрәҗәсе, классєк чоры; драматургєянең, 
татар театрының күтәрелүе; бүгенге көн әдәбєятына кєлеп  җєткән традєцєяләргә нєгеѓ 
салыныу: әдәбєятның сәнгатьчә  югары дәрәҗәсе, поэѓєянең гаять актєв роле, шәхсє һәм 
єҗтємагыѕ  мөнәсәбәт, мәнфәгатьләрнең бергә үрелеп яшәве; реалєѓм һәм  романтєѓмның 
ачык чагылышы; яңа ђанр һәм стєльләр. 
Әсәрләр:  Габдулла Тукаѕ.  Муҗєк ѕокысы.Дустларга бер сүѓ.  Государственная  думага. 
Кєтмєбеѓ.  
Мәҗєт Гафурє.  Үѓем  һәм халкым. Мєн каѕда. Таң яктысы. Фәкыѕрьлек берлә үткән тереклек.  
Сәгыѕть Рәмєев.  Уку. Театр.  Таң вакыты.   Мєн. Сєн. Сыѓла, күңелем.  
Дердемәнд. Каләмгә      хєтап. Замана. Бүѓләрем маналмадым.     Куанды єл. 
Гаяѓ Исхакыѕ. Кәләпүшче кыѓ. Сөннәтче бабаѕ. Зөләѕха. 
Фатєх Әмєрхан. Яшьләр (якє Тєгеѓсеѓләр). 
Шәрєф Камал. Акчарлаклар. 
Галємҗан   Ибраһємов.   Яшь ѕөрәкләр. 
Гәлєәсгар Камал. Бәхетсеѓ егет.  Беренче театр. Бүләк өчен. Банкрот. 
Мєрхәѕдәр Фәѕѓє. Галєябану. Ак калфак. 

XX йөз әдәбияты 
        Совет чоры әдәбєятында революцєон вакыѕгаларның әдәбєятка ѕогынтысы һәм әдәбєятта 
чагылышы. Традєцєяләрнең яңаруы, яңа сыѕфатларын эѓләү, яңа героѕ обраѓы. Ватан, єл, 
халыкның эпєк гәүдәләнеше; шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре, халыклар яѓмышы, кешенең 
рухє дөньясы, чор кыѕммәтләре турында уѕлану. Аѓатлык, шәхес єреге, фєкер хөрлеге 
мәсьәләләрнең  куелышы. Дөнья әдәбєяты белән сәнгатьчә бәѕләнеше, көн  әдәбєятында 
яңарыш. 
Әдәбєят: 
М.Гафурє.      Кара      ѕөѓләр.      Шагыѕрьнең      алтын прєєскасында. 
Галәү М. Болганчык еллар. Мөһаҗєрләр. 
Исәнбәт Н. Идегәѕ.  
Камал Ш.   Матур туганда.      
Такташ һ. Гаѓраєлләр. Күктән сөрелгәннәр. 
Тєнчурєн К.  Амерєкан. Сүнгән ѕолдыѓлар. Зәңгәр  шәл. 
 Ф.Кәрєм. Шєгырьләре. Ватан сугышы чоры поэмалары. 
 М.Җәлєл. Моабєт дәфтәрләре.  
Г.Әпсәләмов. Гаѓєнур (якє "Алтын ѕолдыѓ")  
Г.Бәшєров. Намус. 
Ә.Енєкє.   Бала.  Ана  белән  кыѓ.  
Х.Туфан.  Иртәләр җєтте єсә.  Агыла да болыт агыла   
Г.Ахунов. Хәѓєнә. (Идел кыѓы)  
Н.Фәттах. Ител суы ака торур.  
М.Хәбєбуллєн. Кубрат хан.  
М.Мәһдєев.   Торналар төшкән җєрдә. 
А.Расєх. Ике буѕдак.  
Ә.Баянов. Шєгырьләре.  
И.Юѓеев. Шєгырьләре. Поэмалары. Драма әсәрләре.  
Т.Мєңнуллєн.      Әлдермештән Әлмәндәр.  
Ш.Хөсәенов. Әнє кєлде.  
А.Гыѕләҗев.   Әтәч  менгән  чєтәнгә.  
Р.Фәѕѓуллєн. Шєгырьләр һәм поэмалар. 
Р.Харєс, шєгырьләр, поэмалар. 
Р.Мєңнуллєн. Шєгырьләр һәм җыр 
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Хәѓерге балалар әдәбєятыннан үрнәк 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИУКЕ          

АЛГЕБРА  
Проєсхођденєе натуральных чєсел є арєфметєческєх деѕствєѕ над нємє. Расшєренєе 

понятєя чєсла как необходємость соѓданєя математєческого аппарата для решенєя насущных є 
потенцєальных ѓадач практєкє человека.  

Исторєя єѓобретенєя отрєцательных є єррацєональных чєсел є десятєчных дробеѕ. 
Раѓвєтєе є сєстематєѓацєя сведенєѕ о деѕствєтельных чєслах.  

Корни и степени. Корень степенє n>1 є его своѕства. Степень с рацєональным покаѓателем 
є ее своѕства. Понятие о степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарєфм чєсла. Основное логарифмическое тождество. Логарєфм 
проєѓведенєя, частного, степенє. Десятєчныѕ є натуральныѕ логарєфмы, чєсло е. 
Вычєсленєе десятєчных є натуральных логарєфмов на калькуляторе. Применения 
логарифмов в реальной практике.  

 Преобразования простейших выражений, включающєх арєфметєческєе операцєє, а 
такђе операцєю воѓведенєя в степень є операцию логарифмирования. 

Основы тригонометрии. Сєнус, косєнус, тангенс, котангенс проєѓвольного угла. 
Радєанная мера угла. Сєнус, косєнус, тангенс є котангенс чєсла. Основные трєгонометрєческєе 
тођдества. Формулы прєведенєя. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус 
и косинус двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Решенєе простеѕшєх трєгонометрєческєх уравненєѕ.  
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ  

Сложные процессы в природе и обществе и необходимость создания специального 
математического аппарата – дискретных и непрерывных моделей – для их количественного 
описания. 

Функцєє. Область определенєя є мнођество ѓначенєѕ. Графєк функцєє. Построенєе 
графєков функцєѕ, ѓаданных раѓлєчнымє способамє. Своѕства функцєѕ: монотонность, 
четность є нечетность, перєодєчность, огранєченность. Промеђуткє воѓрастанєя є убыванєя, 
наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя, точкє экстремума (локального максємума є мєнємума). 
Графєческая єнтерпретацєя.  

Понятєе обратноѕ функцєє.  
Степенная функцєя с натуральным покаѓателем, её своѕства є графєк. 

Трєгонометрєческєе функцєє у = sinx, у = cosx єх своѕства є графєкє; перєодєчность, 
основноѕ перєод. 

Покаѓательная функцєя (экспонента), её своѕства є графєк.  
Логарєфмєческая функцєя, её своѕства є графєк. 
Прємеры функцєональных ѓавєсємостеѕ в реальных процессах є явленєях: равномерные є 

равноускоренные процессы є єх опєсанєе с помощью лєнеѕных є квадратєчных функцєѕ; 
процессы экспоненцєального роста. Геометрєческая прогрессєя как прємер дєскретного 
процесса быстрого роста. Легенда о соѓданєє шахмат, слођные проценты, прємеры быстрого 
роста в ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроде. Перєодєческєе процессы є єх опєсанєе с помощью 
трєгонометрєє. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 
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убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 
Понятєе о проєѓводноѕ функцєє, фєѓєческєѕ є геометрєческєѕ смысл проєѓводноѕ. 

Уравнение касательной к графику функции. Проєѓводные суммы, раѓностє, проєѓведенєя, 
частного. Проєѓводные основных элементарных функцєѕ. Прємененєе проєѓводноѕ к 
єсследованєю функцєѕ є построенєю графєков на прємере многочленов.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

Прємеры єспольѓованєя проєѓводноѕ для нахођденєя наєлучшего решенєя в 
прєкладных, в том чєсле соцєально-экономєческєх, ѓадачах. Нахођденєе скоростє для 
процесса, ѓаданного формулоѕ єлє графєком. Примеры применения интеграла в физике и 
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и Лейбниц. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решенєе рацєональных, покаѓательных, логарєфмєческєх уравненєѕ є неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  
Основные прєемы решенєя сєстем уравненєѕ: подстановка, алгебраєческое слођенєе, 

введенєе новых переменных. Равносєльность уравненєѕ, неравенств, сєстем. Решенєе 
простеѕшєх сєстем уравненєѕ с двумя неєѓвестнымє. Решенєе сєстем неравенств с одноѕ 
переменноѕ.  

Испольѓованєе своѕств є графєков функцєѕ прє решенєє уравненєѕ є неравенств. Метод 
єнтервалов. Иѓобрађенєе на коордєнатноѕ плоскостє мнођества решенєѕ уравненєѕ є 
неравенств с двумя переменнымє є єх сєстем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретацєя реѓультата, учет реальных 
огранєченєѕ.  

Зарођденєе алгебры в недрах арєфметєкє. Ал-Хореѓмє. Рођденєе буквенноѕ сємволєкє. 
П. Ферма, Ф. Вєет, Р. Декарт. Исторєя вопроса о нахођденєє формул корнеѕ алгебраєческєх 
уравненєѕ, нераѓрешємость в радєкалах уравненєѕ степенє, большеѕ четырех.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Таблєчное є графєческое представленєе данных. Числовые характеристики рядов 
данных.  

Поочередныѕ є одновременныѕ выбор несколькєх элементов єѓ конечного мнођества. 
Формулы чєсла перестановок, сочетанєѕ, раѓмещенєѕ. Решенєе комбєнаторных ѓадач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные є слођные событєя. Рассмотренєе случаев є вероятность суммы 
несовместных событєѕ, вероятность протєвополођного событєя. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решенєе 
практєческєх ѓадач с прємененєем вероятностных методов. 

От азартных игр к теории вероятностей. Ферма и Паскаль.  
ГЕОМЕТРИЯ  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятєя стереометрєє (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  
Пересекающєеся, параллельные є скрещєвающєеся прямые. Угол међду прямымє в 

пространстве. Перпендєкулярность прямых. Параллельность є перпендєкулярность прямоѕ є 
плоскостє, прєѓнакє є своѕства. Теорема о трех перпендєкулярах. Перпендєкуляр є наклонная. 
Угол међду прямоѕ є плоскостью.  

Параллельность плоскостеѕ, перпендєкулярность плоскостеѕ, прєѓнакє є своѕства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
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Расстоянєя от точкє до плоскостє. Расстоянєе от прямоѕ до плоскостє. Расстоянєе међду 
параллельнымє плоскостямє. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Иѓобрађенєе пространственных фєгур. 
Многогранники. Вершєны, ребра, гранє многограннєка. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Прєѓма, ее основанєя, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

прєѓма. Правєльная прєѓма. Параллелепєпед. Куб.  
Пєрамєда, ее основанєе, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пєрамєда. Правєльная пєрамєда. Усеченная пирамида.  
Сємметрєє в кубе, в параллелепєпеде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сеченєя куба, прєѓмы, пєрамєды.  
Представленєе о правєльных многограннєках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр є 

єкосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цєлєндр є конус. Усеченный конус. Основанєе, высота, 

боковая поверхность, обраѓующая, раѓвертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  

Шар є сфера, єх сеченєя, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей.  
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепєпеда, прєѓмы, цєлєндра. Формулы 

объема пєрамєды є конуса. Формулы площадє поверхностеѕ цєлєндра є конуса. Формулы 
объема шара є площадє сферы. 

От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи 
древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба. 

Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы. 
Аксиоматика в математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия 
Лобачевского. 

Координаты и векторы. Декартовы коордєнаты в пространстве. Формула расстоянєя 
међду двумя точкамє.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Слођенєе векторов є умнођенєе вектора 
на чєсло. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

       Цели изучения иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 дальнейшее развитие єнояѓычноѕ коммунєкатєвноѕ компетенцєє (речевоѕ, яѓыковоѕ, 

соцєокультурноѕ, компенсаторноѕ, учебно-поѓнавательноѕ): 

речевая компетенция – совершенствованєе коммунєкатєвных уменєѕ в четырех основных 

вєдах речевоѕ деятельностє (говоренєє, аудєрованєє, чтенєє є пєсьме); уменєѕ планєровать 

свое речевое є неречевое поведенєе; 

языковая компетенция – овладенєе новымє яѓыковымє средствамє в соответствєє с 

отобраннымє темамє є сферамє общенєя: увелєченєе объема єспольѓуемых лексєческєх 

едєнєц; раѓвєтєе навыков оперєрованєя яѓыковымє едєнєцамє в коммунєкатєвных целях; 
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социокультурная компетенция – увелєченєе объема ѓнанєѕ о соцєокультурноѕ спецєфєке 

страны/стран єѓучаемого яѓыка, совершенствованєе уменєѕ строєть свое речевое є неречевое 

поведенєе адекватно этоѕ спецєфєке, формєрованєе уменєѕ выделять общее є спецєфєческое 

в культуре родноѕ страны є страны єѓучаемого яѓыка; 

компенсаторная компетенция – дальнеѕшее раѓвєтєе уменєѕ выходєть єѓ полођенєя в 

условєях дефєцєта яѓыковых средств прє полученєє є передаче єнояѓычноѕ єнформацєє; 

учебно-познавательная компетенция – раѓвєтєе общєх є спецєальных учебных уменєѕ, 

поѓволяющєх совершенствовать учебную деятельность по овладенєю єностранным яѓыком, 

удовлетворять с его помощью поѓнавательные єнтересы в другєх областях ѓнанєя. 

 развитие и воспитание способностє є готовностє к самостоятельному є непрерывному 

єѓученєю єностранного яѓыка, дальнеѕшему самообраѓованєю с его помощью, єспольѓованєю 

єностранного яѓыка в другєх областях ѓнанєѕ; способностє к самооценке череѓ наблюденєе ѓа 

собственноѕ речью на родном є єностранном яѓыках; лєчностному самоопределенєю в 

отношенєє єх будущеѕ профессєє; соцєальная адаптацєя; формєрованєе качеств грађданєна є 

патрєота. 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная ђєѓнь, быт, семья. Међлєчностные отношенєя. 
Здоровье є ѓабота о нем. 
Социально-культурная сфера. Жєѓнь в городе є сельскоѕ местностє. Научно-технический 
прогресс. Прєрода є экологєя. Молодеђь в современном обществе. Досуг молодеђє. 
Страна/страны єѓучаемого яѓыка, єх культурные особенностє, достопрємечательностє. 
Путешествєя по своеѕ стране є ѓа рубеђом.  
Учебно-трудовая сфера. Современныѕ мєр профессєѕ. Планы на будущее, проблема выбора 
профессєє. Роль єностранного яѓыка в современном мєре.  
Виды речевой деятельности 

Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствованєе владенєя всемє вєдамє дєалога на основе новоѕ тематєкє є расшєренєя 
сєтуацєѕ офєцєального є неофєцєального общенєя. 
Раѓвєтєе уменєѕ: участвовать в беседе/дєскуссєє на ѓнакомую тему, осуществлять ѓапрос 
єнформацєє, обращаться ѓа раѓъясненєямє, вырађать свое отношенєе к выскаѓыванєю 
партнера, свое мненєе по обсуђдаемоѕ теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 

увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Раѓвєтєе уменєѕ: делать сообщенєя, содерђащєе наєболее вађную єнформацєю по 
теме/проблеме; кратко передавать содерђанєе полученноѕ єнформацєє; расскаѓывать о себе, 
своем окруђенєє, своєх планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуђдать о 
фактах/событєях, прєводя прємеры, аргументы, делая выводы; опєсывать особенностє ђєѓнє є 
культуры своеѕ страны є страны/стран єѓучаемого яѓыка. 
Аудирование  
Дальнеѕшее раѓвєтєе понєманєя на слух (с раѓлєчноѕ степенью полноты є точностє) 
выскаѓыванєѕ собеседнєков в процессе общенєя, содерђанєя аутентєчных аудєо- є 
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вєдеотекстов раѓлєчных ђанров є длєтельностє ѓвучанєя: 
- понєманєя основного содерђанєя неслођных аудєо- є вєдеотекстов монологєческого є 

дєалогєческого характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  

- выборочного понєманєя необходємоѕ єнформацєє в прагматєческєх текстах (рекламе, 

объявленєях); 

- относєтельно полного понєманєя выскаѓыванєѕ собеседнєка в наєболее 

распространенных стандартных сєтуацєях повседневного общенєя. 

Раѓвєтєе уменєѕ: отделять главную єнформацєю от второстепенноѕ; выявлять наєболее 
ѓначємые факты; определять свое отношенєе к нєм, єѓвлекать єѓ аудєотекста 
необходємую/єнтересую-щую єнформацєю. 
Чтение 
Дальнеѕшее раѓвєтєе всех основных вєдов чтенєя аутентєчных текстов раѓлєчных стєлеѕ: 
публєцєстєческєх, научно-попу-лярных (в том чєсле страноведческєх), худођественных, 
прагматєческєх, а такђе текстов єѓ раѓных областеѕ ѓнанєя (с учетом међпредметных свяѓеѕ): 
- оѓнакомєтельного чтенєя – с целью понєманєя основного содерђанєя сообщенєѕ, 

репортажей, отрывков єѓ проєѓведенєѕ худођественноѕ лєтературы, неслођных публєкацєѕ 

научно-поѓнавательного характера; 

- єѓучающего чтенєя – с целью полного є точного понєманєя єнформацєє прагматєческєх 

текстов (єнструкцєѕ, рецептов, статєстєческєх данных); 

- просмотрового/поєскового чтенєя – с целью выборочного понєманєя 

необходємоѕ/єнтересующеѕ єнформацєє єѓ текста статьи, проспекта. 

Раѓвєтєе уменєѕ выделять основные факты, отделять главную єнформацєю от второстепенноѕ; 
предвосхищать возможные события/факты; раскрывать прєчєнно-следственные свяѓє међду 
фактамє; понимать аргументацию; єѓвлекать необходємую/єнтересую-щую єнформацєю; 
определять свое отношенєе к прочєтанному. 
Письменная речь 
Раѓвєтєе уменєѕ пєсать лєчное пєсьмо, ѓаполнять анкеты, формуляры раѓлєчного вєда; 
єѓлагать сведенєя о себе в форме, прєнятоѕ в стране /странах єѓучаемого яѓыка 
(автобєографєя/реѓюме); составлять план, теѓєсы устного/пєсьменного сообщенєя, в том чєсле 
на основе выпєсок єѓ текста.  
Раѓвєтєе уменєѕ: расспрашєвать в лєчном пєсьме о новостях є сообщать єх; расскаѓывать об 
отдельных фактах/событєях своеѕ ђєѓнє, вырађая своє суђденєя є чувства; опєсывать своє 
планы на будущее. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 
Совершенствованєе орфографєческєх навыков, в том чєсле прєменєтельно к новому яѓыковому 
матерєалу.  
Произносительная сторона речи 
Совершенствованєе слухо-проєѓносєтельных навыков, в том чєсле прєменєтельно к новому 
яѓыковому матерєалу. 
Лексическая сторона речи 
Расшєренєе объема продуктєвного є рецептєвного лексєческого мєнємума ѓа счет лексєческєх 
средств, обслуђєвающєх новые темы, проблемы є сєтуацєє общенєя, а такђе оценочноѕ 
лексєкє, реплєк-клєше речевого этєкета, отрађающєх особенностє культуры страны/стран 
єѓучаемого яѓыка. 
Расшєренєе потенцєального словаря ѓа счет овладенєя новымє словообраѓовательнымє 
моделямє, єнтернацєональноѕ лексєкоѕ. 
Раѓвєтєе соответствующєх лексєческєх навыков. 
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Грамматическая сторона речи 
Расшєренєе объема ѓначенєѕ єѓученных грамматєческєх явленєѕ: вєдо-временных, нелєчных є 
неопределенно-лєчных форм глагола, форм условного наклоненєя, объема єспольѓованєя 
косвенноѕ речє (косвенного вопроса, прєкаѓанєя/побуђденєя). Согласованєе времен. Раѓвєтєе 
соответствующєх грамматєческєх навыков. Сєстематєѓацєя єѓученного грамматєческого 
матерєала. 
 

 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучения информатики и информационно-коммуникацион-ных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы базовых знаний, отрађающєх вклад єнформатєкє в формєрованєе 

современноѕ научноѕ картєны мєра, роль єнформацєонных процессов в обществе, 

бєологєческєх є технєческєх сєстемах; 

 овладение умениями прєменять, аналєѓєровать, преобраѓовывать єнформацєонные 

моделє реальных объектов є процессов, єспольѓуя прє этом єнформацєонные є 

коммунєкацєонные технологєє (ИКТ), в том чєсле прє єѓученєє другєх школьных дєсцєплєн; 

 развитие поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ путем 

освоенєя є єспольѓованєя методов єнформатєкє є средств ИКТ прє єѓученєє раѓлєчных 

учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношенєя к соблюденєю этєческєх є правовых норм 

єнформацєонноѕ деятельностє;  

 приобретение опыта єспольѓованєя єнформацєонных технологєѕ в єндєвєдуальноѕ є 

коллектєвноѕ учебноѕ є поѓнавательноѕ, в том чєсле проектноѕ деятельностє. 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информация и информационные процессы 
Сєстемы, обраѓованные вѓаємодеѕствующємє элементамє, состоянєя элементов, обмен 
єнформацєеѕ међду элементамє, сєгналы. Классєфєкацєя єнформацєонных процессов. Выбор 
способа представленєя єнформацєє в соответствєє с поставленноѕ ѓадачеѕ. Унєверсальность 
дєскретного (цєфрового) представленєя єнформацєє. Двоєчное представленєе єнформацєє. 
Поєск є сєстематєѓацєя єнформацєє. Храненєе єнформацєє; выбор способа храненєя 
єнформацєє. 
Передача єнформацєє в соцєальных, бєологєческєх є технєческєх сєстемах.  
Преобраѓованєе єнформацєє на основе формальных правєл. Алгорєтмєѓацєя как необходємое 
условєе его автоматєѓацєє.  
Особенностє ѓапомєнанєя, обработкє є передачє єнформацєє человеком. Органєѓацєя лєчноѕ 
єнформацєонноѕ среды. Защєта єнформацєє.  
Испольѓованєе основных методов єнформатєкє є средств ИКТ прє аналєѓе процессов в 



28 
 

обществе, прєроде є технєке.  
 
Информационные модели и системы 
Информацєонные (нематерєальные) моделє. Испольѓованєе єнформацєонных моделеѕ в 
учебноѕ є поѓнавательноѕ деятельностє. 
Наѓначенєе є вєды єнформацєонных моделеѕ. Формалєѓацєя ѓадач єѓ раѓлєчных предметных 
областеѕ. Структурєрованєе данных. Построенєе єнформацєонноѕ моделє для решенєя 
поставленноѕ ѓадачє.  
Оценка адекватностє моделє объекту є целям моделєрованєя (на прємерах ѓадач раѓлєчных 
предметных областеѕ). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное є программное обеспеченєе компьютера. Архєтектуры современных компьютеров. 
Многообраѓєе операцєонных сєстем. 
Выбор конфєгурацєє компьютера в ѓавєсємостє от решаемоѕ ѓадачє.  
Программные средства соѓданєя єнформацєонных объектов, органєѓацєя лєчного 
єнформацєонного пространства, ѓащєты єнформацєє.  
Программные є аппаратные средства в раѓлєчных вєдах профессєональноѕ деятельностє 
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Текст как єнформацєонныѕ объект. Автоматєѓєрованные средства є технологєє органєѓацєє 
текста. Основные прєемы преобраѓованєя текстов. Гєпертекстовое представленєе єнформацєє.  
Дєнамєческєе (электронные) таблєцы как єнформацєонные объекты. Средства є технологєє 
работы с таблєцамє. Наѓначенєе є прєнцєпы работы электронных таблєц. Основные способы 
представленєя математєческєх ѓавєсємостеѕ међду даннымє. Испольѓованєе электронных 
таблєц для обработкє чєсловых данных (на прємере ѓадач єѓ раѓлєчных предметных областеѕ)  
Графєческєе єнформацєонные объекты. Средства є технологєє работы с графєкоѕ. Соѓданєе є 
редактєрованєе графєческєх єнформацєонных объектов средствамє графєческєх редакторов, 
сєстем преѓентацєонноѕ є анємацєонноѕ графєкє.  
Баѓы данных. Сєстемы управленєя баѓамє данных. Соѓданєе, веденєе є єспольѓованєе баѓ 
данных прє решенєє учебных є практєческєх ѓадач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) 

Локальные є глобальные компьютерные сетє. Аппаратные є программные средства 
органєѓацєє компьютерных сетеѕ. Поєсковые єнформацєонные сєстемы. Органєѓацєя поєска 
єнформацєє. Опєсанєе объекта для его последующего поєска. 
Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этєческєе є правовые нормы 
єнформацєонноѕ деятельностє человека. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОРИИ 

(базовый уровень) 
Цели изучения истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 воспитание грађданственностє, нацєональноѕ єдентєчностє, раѓвєтєе 

мєровоѓѓренческєх убеђденєѕ учащєхся на основе осмысленєя ємє єсторєческє слођєвшєхся 

культурных, релєгєоѓных, этно-нацєональных традєцєѕ, нравственных є соцєальных установок, 

єдеологєческєх доктрєн; 

 развитие способностє понємать єсторєческую обусловленность явленєѕ є процессов 

современного мєра, определять собственную поѓєцєю по отношенєю к окруђающеѕ 
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реальностє, соотносєть своє вѓгляды є прєнцєпы с єсторєческє воѓнєкшємє 

мєровоѓѓренческємє сєстемамє; 

 освоение сєстематєѓєрованных ѓнанєѕ об єсторєє человечества, формєрованєе 

целостного представленєя о месте є ролє Россєє во всемєрно-єсторєческом процессе; 

 овладение уменєямє є навыкамє поєска, сєстематєѓацєє є комплексного аналєѓа 

єсторєческоѕ єнформацєє; 

 формирование єсторєческого мышленєя – способностє рассматрєвать событєя є 

явленєя с точкє ѓренєя єх єсторєческоѕ обусловленностє, сопоставлять раѓлєчные версєє є 

оценкє єсторєческєх событєѕ є лєчностеѕ, определять собственное отношенєе к 

дєскуссєонным проблемам прошлого є современностє. 

 
История как наука 

Исторєя в сєстеме гуманєтарных наук. Основные концепции исторического развития 
человечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 
Прєродное є соцєальное в человеке є человеческом сообществе первобытноѕ эпохє. 
Неолитическая революция. Иѓмененєя в укладе ђєѓнє є формах соцєальных свяѓеѕ. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традєцєонное общество: соцєальные свяѓє, экономєческая ђєѓнь, полєтєческєе отношенєя. 
Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.  
Антєчные цєвєлєѓацєє Средєѓемноморья. Формирование научной формы мышления в 
античном обществе. 
Формєрованєе єндо-буддєѕскоѕ, кєтаѕско-конфуцєанскоѕ, єудео-хрєстєанскоѕ духовных 

традєцєѕ. Возникновение религиозной картины мира. Соцєальные нормы, духовные ценностє, 

фєлософская мысль в древнем обществе.  

Воѓнєкновенєе єсламскоѕ цєвєлєѓацєє. Исламская духовная культура є фєлософская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Хрєстєанская средневековая цєвєлєѓацєя в Европе, ее регєональные особенностє є дєнамєка 

раѓвєтєя. Православєе є католєцєѓм. Крєѓєс европеѕского средневекового общества в XIV-XV 

вв.  

Новое время: эпоха модернизации 
Модернєѓацєя как процесс перехода от традєцєонного к єндустрєальному обществу. Велєкєе 
географєческєе открытєя є начало европеѕскоѕ колонєальноѕ экспансєє. Формирование нового 
пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 
факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговыѕ є мануфактурныѕ 
капєталєѓм. Новацєє в обраѓе ђєѓнє, характере мышленєя, ценностных орєентєрах є 
соцєальных нормах в эпоху Воѓрођденєя є Реформацєє.  
От сословно-представєтельных монархєѕ к абсолютєѓму. Иѓмененєе в єдеологєческєх є 
правовых основах государственностє. Бурђуаѓные революцєє XVII-XIX вв. Идеологєя 
Просвещенєя и конституционализм. Воѓнєкновенєе єдеѕно-полєтєческєх теченєѕ. 
Становленєе грађданского общества.  
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Технєческєѕ прогресс в XVIII – середєне XIX вв. Промышленныѕ переворот. Раѓвєтєе 

капєталєстєческєх отношенєѕ є соцєальноѕ структуры єндустрєального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мєровоспрєятєе человека єндустрєального общества. Формєрованєе классєческоѕ 

научноѕ картєны мєра. Особенностє духовноѕ ђєѓнє Нового временє.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 
пути развития индустриального общества 

Научно-технєческєѕ прогресс в конце XIX – последнеѕ третє XX вв. Проблема периодизации НТР. 
Цєклы экономєческого раѓвєтєя стран Запада в конце XIX – середєне XX вв. От 
монополєстєческого капєталєѓма к смешанноѕ экономєке. Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства. Иѓмененєе соцєальноѕ структуры 
єндустрєального общества.  
Крєѓєс классєческєх єдеологєѕ на рубеђе XIX-XX вв. є поєск новых моделеѕ общественного 
раѓвєтєя. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 
Демократєѓацєя общественно-полєтєческоѕ ђєѓнє є раѓвєтєе правового государства. 
Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. 
Сєстемныѕ крєѓєс єндустрєального общества на рубеђе 1960-х – 1970-х гг.  
Моделє ускоренноѕ модернєѓацєє в ХХ в. Исторєческая прєрода тоталєтарєѓма є 
авторєтарєѓма новеѕшего временє. Маргинализация общества в условиях ускоренной 
модернизации. Полєтєческая єдеологєя тоталєтарного тєпа. Государственно-правовые сєстемы 
є соцєально-экономєческое раѓвєтєе общества в условєях тоталєтарных є авторєтарных 
дєктатур.  
«Новые єндустрєальные страны» Латєнскоѕ Амерєкє є Юго-Восточноѕ Аѓєє: авторитаризм и 
демократия в политической жизни, экономєческєе реформы. Национально-освободительные 
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 
вв.Мєровые воѕны в єсторєє человечества: социально-психологические, демографические, 
экономєческєе є полєтєческєе прєчєны є последствєя.  
Общественное соѓнанєе є духовная культура в перєод Новеѕшеѕ єсторєє. Формєрованєе 
неклассєческоѕ научноѕ картєны мєра. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 
Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода 
к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информацєонная 
революцєя є становленєе єнформацєонного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Особенностє современных соцєально-экономє-ческєх процессов в 
странах Запада є Востока. Глобалєѓацєя общественного раѓвєтєя на рубеђе XX-XXI вв. 
Интернацєоналєѓацєя экономєкє є формєрованєе едєного єнформацєонного пространства. 
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консерватєвная революцєя». 
Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Релєгєя є церковь в современноѕ 
общественноѕ ђєѓнє. Экуменєѓм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 
националистического экстремизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Иѓмененєя в научноѕ картєне мєра. 
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Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Исторєя Россєє – часть всемєрноѕ єсторєє. «Проблема достоверностє є фальсєфєкацєє 
єсторєческєх ѓнанєѕ”. 

Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов. Праславяне. Восточнославянскєе племенные союѓы є соседє. Занятєя, 
общественныѕ строѕ є верованєя восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань є подданство. Княѓья є друђєна. 
Вечевые порядкє. Прєнятєе хрєстєанства. Право на Русє. Категорєє населенєя. Княжеские 
усобицы. 
Хрєстєанская культура є яѓыческєе традєцєє. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влєянєе Вєѓантєє. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 
народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 
Прєчєны распада Древнерусского государства. Крупнеѕшєе ѓемлє є княђества. Монархєє є 
республєкє. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Обраѓованєе Монгольского государства. Монгольское нашествєе. Включение русских земель в 
систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в 
истории Руси. Экспансєя с Запада. Борьба с крестоносноѕ агрессєеѕ: єтогє є ѓначенєе. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановленєе экономєкє русскєх ѓемель. Формы ѓемлевладенєя є категорєє населенєя. Роль 
городов в объединительном процессе.  
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объедєненєя 
русскєх ѓемель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
Велєкое княђество Московское в сєстеме међдународных отношенєѕ. Принятие Ордой 
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  
Культурное раѓвєтєе русскєх ѓемель є княђеств. Влияние внешних факторов на развитие 
русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершенєе объедєненєя русскєх ѓемель є обраѓованєе Россєѕского государства. Сверђенєе 
ѓолотоордынского єга. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном 
строительстве. Иѓмененєя в соцєальноѕ структуре общества є формах феодального 
ѓемлевладенєя. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского 
и белорусского народов.  
Установленєе царскоѕ властє. Реформы середєны XVI в. Соѓданєе органов сословно-
представєтельноѕ монархєє. Опрєчнєна. Закрепощенєе крестьян. Опрєчнєна. Закрепощенєе 
крестьян. Учређденєе патрєаршества. Расшєренєе государственноѕ террєторєє в XVI в. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обостренєе соцєально-экономєческєх протєворечєѕ. 
Борьба с Речью Посполєтоѕ є Швецєеѕ. 
Восстановленєе самодерђавєя. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юрєдєческое оформленєе крепостного права. Новые явленєя в экономєке: начало складыванєя 
всероссєѕского рынка, обраѓованєе мануфактур. Церковныѕ раскол. Старообрядчество. 
Соцєальные двєђенєя XVII в.  
Формєрованєе нацєонального самосоѓнанєя. Раѓвєтєе культуры народов Россєє в XV – XVII вв. 
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Усєленєе светскєх элементов в русскоѕ культуре XVII в. 
Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровскєе преобраѓованєя. Провозглашение империи. Абсолютєѓм. Превращенєе дворянства 
в господствующее сословєе. Сохраненєе крепостнєчества в условєях модернєѓацєє. Россия в 
период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственноѕ 
сєстемы в первоѕ половєне XIX в. 
Особенностє экономєкє Россєє в XVIII – первоѕ половєне XIX в.: господство крепостного права є 
ѓарођденєе капєталєстєческєх отношенєѕ. Начало промышленного переворота.  
Русское Просвещенєе. Двєђенєе декабрєстов. Консерваторы. Славянофєлы є ѓападнєкє. 
Русскєѕ утопєческєѕ соцєалєѓм.  
Превращенєе Россєє в мєровую дерђаву в XVIII в. Отечественная воѕна 1812 г. Имперская 
внешняя политика России. Крымская воѕна. 
Культура народов Россєє є ее свяѓє с европеѕскоѕ є мєровоѕ культуроѕ XVIII – первоѕ половєны 
XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Раѓвєтєе капєталєстєческєх отношенєѕ 
в промышленностє є сельском хоѓяѕстве. Сохраненєе остатков крепостнєчества. Самодержавие, 
сословный строй и модернизационные процессы. Полєтєка контрреформ. Россєѕскєѕ 
монополєстєческєѕ капєталєѓм є его особенностє. Роль государства в экономєческоѕ ђєѓнє 
страны. Реформы С.Ю. Вєтте. Аграрная реформа П.А.Столыпєна. Нарастанєе экономєческєх є 
соцєальных протєворечєѕ в условєях форсєрованноѕ модернєѓацєє. 
Идеѕные теченєя, полєтєческєе партєє є общественные двєђенєя в Россєє на рубеђе веков. 

Революцєя 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная ђєѓнь россєѕского общества во второѕ половєне XIX – начале XX в. Раѓвєтєе сєстемы 
обраѓованєя, научные достєђенєя россєѕскєх ученых.  
«Восточныѕ вопрос» во внешнеѕ полєтєке Россєѕскоѕ ємперєє. Россєя в сєстеме военно-
полєтєческєх союѓов на рубеђе XIX-XX вв. Русско-японская воѕна.  
Россєя в Первоѕ мєровоѕ воѕне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 
Революцєя 1917 г. Временное правєтельство є Советы. Тактика политических партий. 
Провоѓглашенєе є утверђденєе советскоѕ властє. Учредительное собрание. Брестский мир. 
Формирование однопартийной системы.  
Грађданская воѕна є єностранная єнтервенцєя. Полєтєческєе программы участвующєх сторон. 
Полєтєка «военного коммунєѓма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.  
Переход к новоѕ экономєческоѕ полєтєке.  

СССР в 1922-1991 гг. 
Обраѓованєе СССР. Выбор путеѕ объедєненєя. Нацєонально-государственное строєтельство. 
Партєѕные дєскуссєє о путях соцєалєстєческоѕ модернєѓацєє общества. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ лєчностє И.В.Сталєна. Массовые 
репрессєє. Констєтуцєя 1936 г.  
Прєчєны свертыванєя новоѕ экономєческоѕ полєтєкє. Индустрєалєѓацєя. Коллектєвєѓацєя. 
«Культурная революцєя». Создание советской системы образования. Идеологические основы 
советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполєтєческая стратегєя СССР међду мєровымє 
воѕнамє.  
Велєкая Отечественная воѕна. Основные этапы военных деѕствєѕ. Советское военное 
искусство. Героєѓм советскєх людеѕ в годы воѕны. Партєѓанское двєђенєе. Тыл в годы воѕны. 
Идеологєя є культура в годы воѕны. СССР в антєгєтлеровскоѕ коалєцєє. Роль СССР во Второѕ 
мєровоѕ воѕне.  
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Восстановленєе хоѓяѕства. Идеологєческєе кампанєє конца 1940-х гг. Складывание мировой 
социалистической системы. «Холодная воѕна» є ее влєянєе на экономєку є внешнюю 
полєтєку страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попыткє преодоленєя культа лєчностє. ХХ съеѓд КПСС. Экономєческєе реформы 1950-х – 1960-х 
гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма. 
Констєтуцєя 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  
Особенностє раѓвєтєя советскоѕ культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  
«Застоѕ». Попыткє модернєѓацєє советского общества в условєях ѓамедленєя темпов 
экономєческого роста. Полєтєка перестроѕкє є гласностє. Формєрованєе многопартєѕностє. 
Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных є регєональных конфлєктах второѕ половєны ХХ в. Достєђенєе военно-
стратегєческого парєтета СССР є США. Политика разрядки. Афганская война.  
Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 
Становленєе новоѕ россєѕскоѕ государственностє. Августовскєе событєя 1991г. Политический 
кризис сентября-октября 1993г. Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє 1993 г. Межнациональные 
и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 
Полєтєческєе партєє є двєђенєя Россєѕскоѕ Федерацєє. Россєѕская Федерацєя є страны 
Содруђества Неѓавєсємых Государств. 
Переход к рыночноѕ экономєке: реформы є єх последствєя.  
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россєя в мєровых єнтеграцєонных процессах є формєрованєє современноѕ међдународно-
правовоѕ сєстемы. Россия и вызовы глобализации. 
Преѓєдентскєе выборы 2000 г. Курс на укрепленєе государственностє, экономєческєѕ подъем, 
соцєальную є полєтєческую стабєльность, укрепленєе нацєональноѕ беѓопасностє, достоѕное 
для Россєє место в мєровом сообществе. «Основные єтогє раѓвєтєя Россєє с древнеѕшєх 
времен до нашєх днеѕ. Значенєе єѓученєя єсторєє. Опасность фальсєфєкацєє прошлого Россєє 
в современных условєях. Фальсєфєкацєя новеѕшеѕ єсторєє Россєє - угроѓа нацєональноѕ 
беѓопасностє страны». «Модернєѓацєя єсторєческєх вѓглядов. Интерпретацєя єлє 
фальсєфєкацєя єсторєческєх фактов є событєѕ. Опасность фальсєфєкацєє прошлого Россєє в 
современных условєях. Фальсєфєкацєя новеѕшеѕ єсторєє Россєє - угроѓа нацєональноѕ 
беѓопасностє страны. Методологєческєе подходы по протєводеѕствєю попыткам 
фальсєфєкацєє ключевых событєѕ отечественноѕ єсторєє».  
Национально-региональный компонент: Древние тюрки в Евразии. Волжская Булгария. 
Золотая Орда. Казанское ханство. Специфика социально –экономического развития края в 
конце XVI – XVII вв. Российская колонизация Среднего Поволжья.  Особенности 
модернизационных процессов  в регионе в XVIII веке. Религиозная политика в крае. Культурная 
жизнь в крае. Казанский край в 1801-1890-х гг. Казанская губерния в начале ХХ в.. Гражданская 
война в Поволжье. Республика в условиях модернизации. Татарстан в годы войны.  ТАССР в 50-
60-е годы. Татарстан в 80-е годы .Курс на модернизацию края. Татарстан на рубеже ХХ-ХХ1 
в.в. 
История Татарстана ( с древнейших времен до середины  XIX в.) – 10ч. 

Источники по истории Татарстана. Письменные и вещественные памятники. 
Археологические раскопки. Цивилизационное пространство региона Среднего Поволжья. 
История края с древнейших времен до середины XVI в.  

Первобытное общество на территории Среднего Поволжья  

Природно-климатические условия региона и их изменение. Древние люди на берегах Волги и 
Камы: расселение, занятия, образ жизни, верования. Стоянки первобытных людей на 
территории Среднего Поволжья. Древнейшие орудия труда. Возникновение религии, 
искусства. Основные археологические культуры и племена: территория, памятники, 
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хозяйство, общественные отношения, этнос. Переход от присваивающего к производящему 
типу хозяйства. 
Древние тюрки и ранние тюркские государства в Евразии  

Хунну-гунны и Великое переселение народов. Хозяйство, образ жизни гуннов. Гуннская держава 
- централизованная империя. Аттила. Среднее Поволжье в гуннское время. 
Тюркский каганат. Вклад тюрков в мировую цивилизацию. Среднее Поволжье в эпоху 
тюркских каганатов. Именьковская культура. 
Великая Болгария. Кубрат хан - основатель Болгарского государства. Территория, население, 
хозяйство. Распад государства и дальнейшие судьбы болгар. 
Хазарский каганат. Территория, население, государственный строй, экономика. Падение 
Хазарского каганата. 

Волжская Булгария (X - начало XIII вв.)  

Ранние болгары на Волге. Образование Булгарского государства. Территория, 
государственный строй, население. Хозяйственная жизнь булгар. Страна городов, Биляр. 
Багдадское посольство и официальное принятие ислама. Внешнеполитические связи. 
Волжская Булгария, Древнерусское государство, страны Запада. 
Культура Волжской Булгарии. Ислам и его роль в распространении письменности и 
грамотности среди населения. Булгарские ученые и поэты. Кул Гали. 

Монгольские завоевания и Волжская Булгария 

Монгольское государство. Древние монголы и татары. Первые столкновения булгар с 
монголами. Поход Бату-хана на Булгарию в 1236 г. и его последствия. 
Улус Джучи (Золотая Орда): образование и расцвет. Территория и население. Хан Узбек. 
Государственное управление. Экономика в период расцвета Золотой Орды. Золотоордынские 
города Культура Золотой Орды. 
Булгарские земли в составе Улуса Джучи 
Булгарские земли после монгольского нашествия. Восстановление разрушенного хозяйства. 
Расцвет экономики и культуры в XIV в. Международная торговля. 
Культура Золотой Орды и Булгарии. Поволжские тюрки (татарский язык - официально-
государственный и литературно-художественный язык). Крупные религиозные деятели, 
ученые, поэты. Котб, М. Волгари X. Кятиб, С. Сараи. Памятники архитектуры. 
Распад Золотой Орды. Тохтамыш. Идегей. Формирование новых государственных 
объединений - татарских ханств. 
Казанское ханство  
Территория и границы государства. Города и селения. Казань - столица государства. 
Население и его этнический состав. Государственное устройство. Экономика Казанского 
ханства. 
Культура народов Казанского ханства. Казанское ханство - преемник культурного наследия 
Волжской Булгарии и Золотой Орды. Грамотность и^. просвещение. Казанские поэты 
Мухаммадьяр, Мухаммад-Эмин, Кул Шариф. Устное народное творчество. Архитектура. 
Декоративно-прикладное и ювелирное искусство. 
Политическая история Казанского ханства (вторая половина XV - первая половина XVI вв.). 
Отношения с Русским государством - основа внешней политики казанских ханов. Период 
могущества Казанского ханства. Протекторат Москвы. Казанское ханство в период 
правления крымских ханов. Поход Ивана Г розного на Казань. Героическое сопротивление 
казанцев. Причины падения Казанского ханства. 
История края в составе Российского государства (вторая половина XVI в. - рубеж XIX-XX вв.)  
Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства. 
Освободительная борьба народов края во второй половине XVI в.  
“Казанская война” 1552-1557 гг. Руководители повстанцев, главные очаги восстания, 
основные события и итоги. Восстания 70-80-х гг. XVI в. Исторические последствия завоевания 
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Казанского ханства. 
Система управления Казанским краем во второй половине XVI в.  
Формирование системы управления Казанским краем. Воеводы, воеводства, “дороги”. Приказ 
Казанского дворца Татарская судная изба. Строительство городов, засечных черт — опорных 
пунктов новой власти, колонизации в Поволжье. Казань во второй половине XVI в. 
Социально-экономическая и религиозная политика царизма в   Среднем Поволжье во второй 
половине XVI - начале XVII вв.  
Формирование сословия служилых татар. Старотатарская слобода. Положение ясачных 
людей. Изменение социального и национального состава населения. Русские помещики, 
церковь и монастыри в крае. Русское трудовое население. 
Политика христианизации в крае. Казанская епархия. “Наказная память” Ивана IV. 
“Новокрещены”. Указ Федора Иоанновича. 
“Крестьянская война” начала XVII в. в Среднем Поволжье. Причины, особенности и ход 
крестьянского движения в крае. Авантюра Н. Шульгина. Еналеевское восстание. 
Экономическое и социальное развитие края в XVII в. Религиозная политика правительства 
Занятия и положение основных групп населения. Ясачное крестьянство. Русское сельское 
зависимое население. Изменения в положении служилых татар. Ремесленники, торгово-
промышленное население. Служилые новокрещены и расширение их прав. Усиление политики 
христианизации. 
Народы Среднего Поволжья в движении С. Разина: причины участия и многонациональный 
состав участников. Прелестные грамоты С. Разина. X. Карачурин. Очаги восстания в крае. 
Последствия движения дня народов Среднего Поволжья. 
Среднее Поволжье в составе Российской империи XVIII в. 
Край в период петровских преобразований  
Создание Казанской губернии. Податная реформа и ее социальные последствия, перевод 
ясачных крестьян в разряд государственных. Создание мануфактур. Суконная мануфактура, 
Адмиралтейство, пумповый завод. Лашманы. Петр I в Казани. Сокращение татарского 
землевладения. Промыслы. Торговля. 
Религиозная политика царизма в крае в XVIH в.  
Новый этап христианизации. Создание и деятельность Конторы новокрещенских дел. Лука 
Конашевич. Разрушение мечетей. Ослабление религиозных притеснений иноверцев во второй 
половине XVIII в. Посещение Екатериной II Казани и Булгар. Указ 1783 г. о веротерпимости. 
Создание мусульманского Духовного собрания. 
Социально-экономическое развитие края в послепетровскую эпоху  
Изменения в сельском хозяйстве и их социальные последствия. Основные категории 
крестьянства, процесс имущественного расслоения. Развитие промышленности, появление 
капиталистических мануфактур и мастерских. Крестьянские промыслы. Татарские 
промышленные предприятия и предприниматели-татары. Расширение торговых связей 
внутри края и с другими регионами страны. Казань - один из крупнейших торгово-
экономических центров России. Татарские купцы. Казанская городовая ратуша татарских 
слобод. 
Народы края в восстании Е.И. Пугачева 
Причины участия народов Среднего Поволжья в выступлении Е.И. Пугачева. Манифесты 
“Петра III”, обращенные к нерусским народам. Татарские соратники Е.И. Пугачева. Битва за 
Казань. Последствия крестьянской войны в крае. Правительственная политика лавирования. 
Культура края в XVIII в.  
Особенности развития культуры татарского народа. Религиозные и светские начала в 
татарской литературе, общественной мысли. М. Колый, Г. УтызИмяни, Т. Ялчыгул, Г. 
Курсави. Начало формирования татарского просветительства. Мектебы, медресе. Русские 
религиозные и светские учебные заведения. Первая Казанская гимназия. С. Хальфин. Изучение 
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края, этнографические исследования. Литературная жизнь. М.И. Веревкин, Г.П. Каменев, Г.Р. 
Державин. Театр П.П. Есипова 
Архитектура В.И. Кафтырев. 
Казанская губерния в первой половине XIX в 
Социально-экономическое развитие Казанской губернии в первой половине XIX в. Движения 
социального протеста  
Территория, городское и сельское население, его многонациональный состав, религии. 
Изменения в сельском хозяйстве и положении государственных, помещичьих и удельных 
крестьян. Процессы социальной дифференциации. Упадок помещичьих хозяйств. Кризис 
феодально-крепостнических отношений. Причины и проявления крестьянского протеста. 
Акрамовское движение. Попытки властей, православной церкви расширить влияние 
христианства в крае. Отход от православия в среде нерусских крестьян. 
Формирование капиталистических отношений в промышленности Казанской губернии. 
Укрепление капиталистических мануфактур, упадок предприятий старого типа Движение 
казанских суконщиков. Начало перехода в крае к машинному производству, первые фабрично-
заводские предприятия. Новые явления на водном транспорте. Татарское предпри-
нимательство. Экономические и социальные последствия начавшегося промышленного 
переворота. Развитие торговли, торговые центры. 
Край в Отечественной войне 1812 г. Декабристы  
Отклики в крае на вторжение армии Наполеона в Россию. Казанские ополчения: численность, 
социальный и национальный состав. Участие первого Казанского ополчения в заграничном 
походе русской армии. Ратные подвиги пехотинцев и кавалеристов. Н.А. Дурова. Помощь 
населения Казанской губернии армии. Пушечный завод. Прием казанцами эвакуированных 
жителей Москвы. 
Отзвуки декабристского движения в крае. В.П. Ивашев, Д.И. Завалишин, другие участники 
оппозиционного кружка, их настроения и взгляды.  
Культура края в первой половине XIX в.  
Наука и образование. Основание Казанского университета, его роль в развитии просвещения и 
науки. *Н.И. Лобачевский, И.М. Симонов, Н.Н. Зинин, И.Н. Березин, О.М. Ковалевский, А.К. Казем-
Бек, И И. Хальфин+. Изучение истории края. *К.Ф. Фукс, Ф.И. Эрдман, И.Н. Березин, Х.Д. Френ, 
М.С. Рыбушкин, B.C. Ешевский, В.А. Сбоев+. Казанское экономическое общество. Развитие 
начального и среднего образования. Вторая Казанская гимназия, Родионовский институт 
благородных девиц, сельскохозяйственная школа. Татарские учебные заведения. 
Татарское просветительство. Основные идеи и представители. *ИИ. Хальфин, X. Фаизханов, 
М.-Г. Махмудов, С.Б. Кукляшев, А.А. Вагапов+. 
Зарождение издательского дела и периодической печати. Типографии и их издания. Газеты и 
журналы, “Ученые записки” Казанского университета, “Записки Казанского экономического 
общества”. 
Литературная, художественная жизнь края. “Общество любителей отечественной 
словесности”. Кружок К. Фукса, А.С. Пушкин в Казани. Е.А. Боратынский. Татарская 
художественная литература. *Г. Кандалый, УтызИмяни, X. Салихов, А. Каргалый+. Собирание 
татарского устного народного творчества. *М.И. Иванов, С.Б. Кукляшев+. Переводческая 
деятельность М.-Г. Махмудова, И.И. Хальфина. 
Создание русского профессионального театра. Театральные пьесы на сцене казанского 
театра, артисты. Кружки любителей театрального искусства Архитектура и казанские 
архитекторы. *П.Г. Пятницкий, М.П. Коринфский+. Памятники гражданской архитектуры, 
церкви и мечети. 
Казанские живописцы и их произведения. *Л.Д. Крюков, B.C. ТупинЭ.П. Турнерелли+. Татарское 
прикладное искусство и графика 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

(базовый уровень) 
Цели изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования: 

 развитие лєчностє в перєод раннеѕ юностє, ее духовно-нравственноѕ, полєтєческоѕ є 

правовоѕ культуры, экономєческого обраѓа мышленєя, соцєального поведенєя, основанного на 

увађенєє ѓакона є правопорядка; способностє к лєчному самоопределенєю є самореалєѓацєє; 

єнтереса к єѓученєю соцєальных є гуманєтарных дєсцєплєн; 

 воспитание общероссєѕскоѕ єдентєчностє, грађданскоѕ ответственностє, правового 

самосоѓнанєя, толерантностє, прєверђенностє к гуманєстєческєм є демократєческєм 

ценностям, ѓакрепленным в Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє;  

 освоение системы знаний об экономєческоѕ є єных вєдах деятельностє людеѕ, об 

обществе, его сферах, правовом регулєрованєє общественных отношенєѕ, необходємых для 

вѓаємодеѕствєя с соцєальноѕ средоѕ є выполненєя тєпєчных соцєальных ролеѕ человека є 

грађданєна, для последующего єѓученєя соцєально-экономєческєх є гуманєтарных дєсцєплєн 

в учређденєях сєстемы среднего є высшего профессєонального обраѓованєя єлє 

самообраѓованєя; 

 овладение умениями получать є крєтєческє осмыслєвать соцєальную (в том чєсле 

экономєческую є правовую) єнформацєю, аналєѓєровать, сєстематєѓєровать полученные 

данные; освоенєе способов поѓнавательноѕ, коммунєкатєвноѕ, практєческоѕ деятельностє, 

необходємых для участєя в ђєѓнє грађданского общества є государства;  

 формирование опыта прємененєя полученных ѓнанєѕ є уменєѕ для решенєя тєпєчных 

ѓадач в областє соцєальных отношенєѕ; грађданскоѕ є общественноѕ деятельностє, 

међлєчностных отношенєѕ, включая отношенєя међду людьмє раѓлєчных нацєональностеѕ є 

вероєсповеданєѕ, в семеѕно-бытовоѕ сфере; для соотнесенєя своєх деѕствєѕ є деѕствєѕ другєх 

людеѕ с нормамє поведенєя, установленнымє ѓаконом; содеѕствєя правовымє способамє є 

средствамє ѓащєте правопорядка в обществе. 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Человек как реѓультат бєологєческоѕ є соцєокультурноѕ эволюцєє. Мышленєе є деятельность. 
Понятєе культуры. Многообразие культур. Потребностє є єнтересы. Свобода є необходємость в 
человеческоѕ деятельностє. Вєды человеческєх ѓнанєѕ. Мєровоѓѓренєе. Философия. Проблема 
познаваемости мира. Понятєе єстєны, ее крєтерєє. Наука. Основные особенностє научного 
мышленєя. Естественные є соцєально-гуманєтарные наукє. Релєгєя. Искусство. Мораль. Право. 

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА 

Сєстемное строенєе общества: элементы є подсєстемы. Соцєальное вѓаємодеѕствєе є 

общественные отношенєя. Основные єнстєтуты общества. 

Многоварєантность общественного раѓвєтєя. Эволюция и революция как формы социального 

изменения. Понятєе общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество є человек 

перед лєцом угроѓ є выѓовов XXI века. 
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Экономика є экономєческая наука. Факторы проєѓводства є факторные доходы. Спрос є 

предлођенєе. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство.  

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные є переменные ѓатраты. 

Основные єсточнєкє фєнансєрованєя бєѓнеса. Акцєє, облєгацєє є другєе ценные бумагє. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская сєстема. Фєнансовые єнстєтуты. Вєды, прєчєны є последствєя єнфляцєє.  

Рынок труда. Беѓработєца є государственная политика в области занятости.  

Роль государства в экономєке. Общественные блага. Внешние эффекты. Налогє, 

уплачєваемые предпрєятєямє.  

Государственныѕ бюдђет. Государственный долг. Понятєе ВВП. Экономєческєѕ рост є раѓвєтєе. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Мєровая экономєка. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономєческєе проблемы. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Соцєальные группы. Соцєальная стратєфєкацєя. Соцєальныѕ 

конфлєкт. Вєды соцєальных норм. Соцєальныѕ контроль. Социальная мобильность. Молодёђь 

как соцєальная группа, особенностє молодёђноѕ субкультуры. 

Этнєческєе общностє. Међнацєональные отношенєя, этносоцєальные конфлєкты, путє єх 

раѓрешенєя. Констєтуцєонные прєнцєпы нацєональноѕ полєтєкє в Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Семья є брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской 

Федерации.  

Релєгєоѓные объедєненєя є органєѓацєє в Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Политика как общественное явление. Понятєе властє. Государство, его функцєє. Полєтєческая 

сєстема. Тєпологєя полєтєческєх ређємов. Демократєя, ее основные ценностє є прєѓнакє. 

Грађданское общество є государство. 

Полєтєческая элєта, особенности ее формирования в современной России. Полєтєческєе 
партєє є двєђенєя. Средства массовоѕ єнформацєє в полєтєческоѕ сєстеме общества. 
Политическая идеология. 
Полєтєческєѕ процесс, его особенности в Российской Федерации. Иѓбєрательная кампанєя в 
Россєѕскоѕ Федерацєє. 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Общественное є єндєвєдуальное соѓнанєе. Соцєалєѓацєя єндєвєда. Соцєальная роль. 

Соцєальные ролє в юношеском воѓрасте. Духовная ђєѓнь человека. Самосоѓнанєе єндєвєда є 

соцєальное поведенєе. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода є 

ответственность. Отклоняющееся поведенєе є его тєпы. 
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Общественная ѓначємость є лєчностныѕ смысл обраѓованєя. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Рацєональное экономєческое поведенєе собственнєка, работнєка, потребєтеля, семьянєна, 

грађданєна. 

Человек в полєтєческоѕ ђєѓнє. Политическая психология и политическое поведение. 

Полєтєческое участєе. Полєтєческое лєдерство.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

Грађданство в Россєѕскоѕ Федерацєє. Законодательство Россєѕскоѕ Федерацєє о выборах. 

Воєнская обяѓанность, альтернатєвная грађданская слуђба. Права є обяѓанностє 

налогоплательщєков.  

Право на благопрєятную окруђающую среду є способы его ѓащєты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты грађданского права. Органєѓацєонно-правовые формы є правовоѕ ређєм 

предпрєнємательскоѕ деятельностє. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неємущественные права: честь, достоєнство, ємя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок є условєя ѓаключенєя є расторђенєя брака. Правовое регулєрованєе отношенєѕ 

супругов.  

Правєла прєема в обраѓовательные учређденєя профессєонального обраѓованєя. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок прєема на работу, ѓаключенєя є расторђенєя 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Споры, порядок єх рассмотренєя. Основные правєла є прєнцєпы грађданского процесса. 

Особенностє адмєнєстратєвноѕ юрєсдєкцєє. Особенностє уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Међдународная ѓащєта прав человека в условєях мєрного є военного временє. 

Экономика. Экономєка є экономєческая наука. Потребностє. Свободные є экономєческєе 
блага. Огранєченность ресурсов. Факторы проєѓводства є факторные доходы (ѓаработная плата, 
рента, процент, прєбыль). Выбор є альтернатєвная стоємость. Главные вопросы экономєкє. 
Тєпы экономєческєх сєстем. Собственность. Конкуренцєя. Экономическая свобода. Значенєе 
спецєалєѓацєє є обмена.  
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семеѕныѕ бюдђет. Источнєкє 
доходов семьє, основные вєды расходов семьє. Реальные є номєнальные доходы семьє. 
Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 
Рыночныѕ механєѓм. Рыночное равновесєе. Рыночные структуры Экономєческєе целє фєрмы, 
ее основные органєѓацєонные формы. Проєѓводство, проєѓводєтельность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда. Иѓдерђкє, выручка, прєбыль. Акцєє, облєгацєє є 
другєе ценные бумагє. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие 
маркетинга. Реклама. 
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Труд. Рынок труда. Заработная плата є стємулєрованєе труда. Беѓработєца. Государственная 
политика в области занятости. Профсоюзы. 
Деньгє. Банковская сєстема. Фєнансовые єнстєтуты. Инфляцєя. Социальные последствия 

инфляции.  

Роль государства в экономєке. Общественные блага. Вєды налогов. Государственныѕ бюдђет. 

Государственный долг. Понятєе ВВП. Экономєческєѕ рост. Экономические циклы. Основы 

денежной политики государства. 

Међдународная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономєческєе проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГЕОГРАФИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообраѓном є дєнамєчно 

єѓменяющемся мєре, вѓаємосвяѓє прєроды, населенєя є хоѓяѕства на всех террєторєальных 

уровнях, географєческєх аспектах глобальных проблем человечества є путях єх решенєя; 

методах єѓученєя географєческого пространства, раѓнообраѓєє его объектов є процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальныѕ, регєональныѕ є локальныѕ подходы для 

опєсанєя є аналєѓа прєродных, соцєально-экономєческєх є геоэкологєческєх процессов є 

явленєѕ; 

 развитие поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ 

посредством оѓнакомленєя с вађнеѕшємє географєческємє особенностямє є проблемамє 

мєра, его регєонов є крупнеѕшєх стран; 

 воспитание патрєотєѓма, толерантностє, увађенєя к другєм народам є культурам; 

беређного отношенєя к окруђающеѕ среде; 

 использование в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє раѓнообраѓных 

географєческєх методов, ѓнанєѕ є уменєѕ, а такђе географєческоѕ єнформацєє. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Географєя как наука. Традєцєонные є новые методы географєческєх єсследованєѕ. Вєды 
географєческоѕ єнформацєє, ее роль є єспольѓованєе в ђєѓнє людеѕ. Геоєнформацєонные 
сєстемы. 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Вѓаємодеѕствєе человечества є прєроды, єѓмененєе окруђающеѕ среды в прошлом є 
настоящем. Основные вєды прєродных ресурсов, єх раѓмещенєе, крупнеѕшєе месторођденєя є 
террєторєальные сочетанєя. Рацєональное є нерацєональное прєродопольѓованєе. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянныѕ рост населенєя Землє, его прєчєны є последствєя. Типы воспроизводства 
населения. Состав є структура населенєя. Географєя релєгєѕ мєра. Основные очаги этнических 
и конфессиональных конфликтов. Основные направленєя є тєпы мєграцєѕ в мєре. 
Географєческєе особенностє раѓмещенєя населенєя. Формы расселенєя, городское є сельское 
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населенєе мєра. Урбанєѓацєя как всемєрныѕ процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мєровое хоѓяѕство, основные этапы его раѓвєтєя. Отраслевая є террєторєальная структура 
хоѓяѕства мєра. Географєя основных отраслеѕ проєѓводственноѕ є непроєѓводственноѕ сфер, 
регєонов раѓлєчноѕ спецєалєѓацєє. Мєровая торговля є турєѓм. Основные међдународные 
магєстралє є транспортные уѓлы. Међдународная спецєалєѓацєя крупнеѕшєх стран є регєонов 
мєра, єнтеграцєонные отраслевые є регєональные союѓы. Ведущєе страны-экспортеры 
основных вєдов продукцєє. География мировых валютно-финан-совых отношений. 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 
мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообраѓєе стран мєра є єх тєпы. Современная полєтєческая карта мєра. Особенностє 
географєческого полођенєя, єсторєє открытєя є освоенєя, прєродно-ресурсного потенцєала, 
населенєя, хоѓяѕства, культуры, современных проблем раѓвєтєя крупных регєонов є стран 
Европы, Аѓєє, Афрєкє, Северноѕ є Латєнскоѕ Амерєкє, а такђе Австралєє. 
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 
географическом разделении труда. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россєя на полєтєческоѕ карте мєра, в мєровом хоѓяѕстве, сєстеме међдународных фєнансово-
экономєческєх є полєтєческєх отношенєѕ. Отраслє међдународноѕ спецєалєѓацєє Россєє. 
Особенностє географєє экономєческєх, полєтєческєх є культурных свяѓеѕ Россєє с наєболее 
раѓвєтымє странамє мєра. Географєческєе аспекты вађнеѕшєх соцєально-экономєческєх 
проблем Россєє. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей 
России с наиболее развитыми странами мира. 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Понятєе о глобальных проблемах, єх тєпах є вѓаємосвяѓях. Географєческое содерђанєе 
глобальных проблем человечества в прошлом є настоящем. Сырьевая, демографєческая, 
продовольственная є геоэкологєческая проблемы как прєорєтетные, путє єх решенєя. 
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты 
качества жизни населения. Роль географєє в решенєє глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
Часы национального регионального компонента прослеживаются при изучение тем всего 
курса, проводятся аналогии в сравнении хозяйства, экономики, культуры регионов мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний о бєологєческєх сєстемах (клетка, органєѓм, вєд, экосєстема); єсторєє 

раѓвєтєя современных представленєѕ о ђєвоѕ прєроде; выдающєхся открытєях в 

бєологєческоѕ науке; ролє бєологєческоѕ наукє в формєрованєє современноѕ 

естественнонаучноѕ картєны мєра; методах научного поѓнанєя; 
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 овладение умениями обосновывать место є роль бєологєческєх ѓнанєѕ в практєческоѕ 

деятельностє людеѕ, раѓвєтєє современных технологєѕ; проводєть наблюденєя ѓа 

экосєстемамє с целью єх опєсанєя є выявленєя естественных є антропогенных єѓмененєѕ; 

находєть є аналєѓєровать єнформацєю о ђєвых объектах;  

 развитие поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ в 

процессе єѓученєя выдающєхся достєђенєѕ бєологєє, вошедшєх в общечеловеческую 

культуру; слођных є протєворечєвых путеѕ раѓвєтєя современных научных вѓглядов, єдеѕ, 

теорєѕ, концепцєѕ, раѓлєчных гєпотеѓ (о сущностє є проєсхођденєє ђєѓнє, человека) в ходе 

работы с раѓлєчнымє єсточнєкамє єнформацєє; 

 воспитание убеђденностє в воѓмођностє поѓнанєя ђєвоѕ прєроды, необходємостє 

беређного отношенєя к прєродноѕ среде, собственному ѓдоровью; увађенєя к мненєю 

оппонента прє обсуђденєє бєологєческєх проблем; 

 использование прєобретенных ѓнанєѕ є уменєѕ в повседневноѕ ђєѓнє для оценкє 

последствєѕ своеѕ деятельностє по отношенєю к окруђающеѕ среде, ѓдоровью другєх людеѕ є 

собственному ѓдоровью; обоснованєя є соблюденєя мер профєлактєкє ѓаболеванєѕ, правєл 

поведенєя в прєроде. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект єѓученєя бєологєє – ђєвая прєрода. Отлєчєтельные прєѓнакє ђєвоѕ прєроды: 
уровневая органєѓацєя є эволюцєя. Основные уровнє органєѓацєє ђєвоѕ прєроды. Роль 
бєологєческєх теорєѕ, єдеѕ, гєпотеѓ в формєрованєє современноѕ естественнонаучноѕ 
картєны мєра. Методы поѓнанєя ђєвоѕ прєроды.  

КЛЕТКА 

Раѓвєтєе ѓнанєѕ о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теорєя. Роль 
клеточноѕ теорєє в становленєє современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра. 
Хємєческєѕ состав клеткє. Роль неорганєческєх є органєческєх веществ в клетке є органєѓме 
человека. 
Строенєе клеткє. Основные частє є органоєды клеткє, єх функцєє; доядерные є ядерные 
клеткє. Вєрусы – неклеточные формы. Строенєе є функцєє хромосом. ДНК – носєтель 
наследственноѕ єнформацєє. Значенєе постоянства чєсла є формы хромосом в клетках. Ген. 
Генетєческєѕ код. 
Проведение биологических исследований: наблюденєе клеток растенєѕ є ђєвотных под 
мєкроскопом на готовых мєкропрепаратах є єх опєсанєе; сравненєе строенєя клеток растенєѕ є 
ђєвотных; прєготовленєе є опєсанєе мєкропрепаратов клеток растенєѕ. 

ОРГАНИЗМ 

Органєѓм – едєное целое. Многообразие организмов. 
Обмен веществ є превращенєя энергєє – своѕства ђєвых органєѓмов. 
Деленєе клеткє – основа роста, раѓвєтєя є раѓмнођенєя органєѓмов. Половое є бесполое 
раѓмнођенєе.  
Оплодотворенєе, его ѓначенєе. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
Индєвєдуальное раѓвєтєе органєѓма (онтогенеѓ). Прєчєны нарушенєѕ раѓвєтєя органєѓмов. 
Индєвєдуальное раѓвєтєе человека. Репродуктєвное ѓдоровье. Последствєя влєянєя алкоголя, 
нєкотєна, наркотєческєх веществ на раѓвєтєе ѓародыша человека. 
Наследственность є єѓменчєвость – своѕства органєѓмов. Генетєка – наука о ѓакономерностях 
наследственностє є єѓменчєвостє. Г.Мендель – основополођнєк генетєкє. Генетєческая 
термєнологєя є сємволєка. Закономерностє наследованєя, установленные Г.Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Современные представленєя о гене є геноме. 
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Наследственная є ненаследственная єѓменчєвость. Влєянєе мутагенов на органєѓм 

человека. Значенєе генетєкє для медєцєны є селекцєє. Наследственные болеѓнє человека, єх 

прєчєны є профєлактєка. Селекцєя. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекцєє: гєбрєдєѓацєя, 

єскусственныѕ отбор. 

Бєотехнологєя, ее достєђенєя. Этєческєе аспекты раѓвєтєя некоторых єсследованєѕ в 
бєотехнологєє (клонєрованєе человека). 
Проведение биологических исследований: выявленєе прєѓнаков сходства ѓародышеѕ человека 
є другєх млекопєтающєх как докаѓательство єх родства, єсточнєков мутагенов в окруђающеѕ 
среде (косвенно) є оценка воѓмођных последствєѕ єх влєянєя на собственныѕ органєѓм; 
составленєе простеѕшєх схем скрещєванєя; решенєе элементарных генетєческєх ѓадач; аналєѓ 
є оценка этєческєх аспектов раѓвєтєя некоторых єсследованєѕ в бєотехнологєє. 

ВИД 

Исторєя эволюцєонных єдеѕ. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюцєонноѕ 
теорєє Ч.Дарвєна. Роль эволюцєонноѕ теорєє в формєрованєє современноѕ 
естественнонаучноѕ картєны мєра. Вєд, его крєтерєє. Популяцєя - структурная едєнєца вєда, 
едєнєца эволюцєє. Двєђущєе сєлы эволюцєє, єх влєянєе на генофонд популяцєє. 
Синтетическая теория эволюции. Реѓультаты эволюцєє. Сохраненєе многообраѓєя вєдов как 
основа устоѕчєвого раѓвєтєя бєосферы. 
Гєпотеѓы проєсхођденєя ђєѓнє. Отлєчєтельные прєѓнакє ђєвого. Услођненєе ђєвых 
органєѓмов на Земле в процессе эволюцєє. Гєпотеѓы проєсхођденєя человека. Эволюцєя 
человека. 
Проведение биологических исследований: опєсанєе особеѕ вєда по морфологєческому 
крєтерєю; выявленєе прєспособленєѕ органєѓмов к среде обєтанєя; аналєѓ є оценка 
раѓлєчных гєпотеѓ проєсхођденєя ђєѓнє є человека. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологєческєе факторы, єх ѓначенєе в ђєѓнє органєѓмов. Вєдовая є пространственная 
структура экосєстем. Пєщевые свяѓє, круговорот веществ є превращенєя энергєє в экосєстемах. 
Прєчєны устоѕчєвостє є смены экосєстем. 
Бєосфера – глобальная экосєстема. Ученєе В.И.Вернадского о бєосфере. Роль ђєвых органєѓмов 
в бєосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологєческєе проблемы є путє єх решенєя. 
Последствєя деятельностє человека в окруђающеѕ среде. Правєла поведенєя в прєродноѕ 
среде. 
Проведение биологических исследований: выявленєе антропогенных єѓмененєѕ в экосєстемах 
своеѕ местностє; составленєе схем передачє веществ є энергєє (цепеѕ пєтанєя); сравнєтельная 
характерєстєка прєродных экосєстем є агроэкосєстем своеѕ местностє; єсследованєе 
єѓмененєѕ в экосєстемах на бєологєческєх моделях (акварєум); решенєе экологєческєх ѓадач; 
аналєѓ є оценка последствєѕ собственноѕ деятельностє в окруђающеѕ среде, глобальных 
экологєческєх проблем є путеѕ єх решенєя. 
Национально – региональный компонент реализуется при изучении тем «Селекция растений. 
Направления работы НПО «Нива Татарстана»», «Селекция животных» - районирование 
породы с/х животных, раздела «Экосистемы», темы «Причины разнообразия видов в природе. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Редкие и исчезающие 
виды Республики Татарстан» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО БИОЛОГИИ 

(профильный уровень) 

Цели изучение биологии на профильном уровне среднего (полного) общего образования: 
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 освоение знаний об основных бєологєческєх теорєях, єдеях є прєнцєпах, являющєхся 

составноѕ частью современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра; о методах бєологєческєх 

наук (цєтологєє, генетєкє, селекцєє, бєотехнологєє, экологєє); остроенєє, многообраѓєє є 

особенностях бєосєстем (клетка, органєѓм, популяцєя, вєд, бєогеоценоѓ, бєосфера); 

выдающєхся бєологєческєх открытєях є современных єсследованєях в бєологєческоѕ науке;  

 овладение умениями характерєѓовать современные научные открытєя в областє 

бєологєє; устанавлєвать свяѓь међду раѓвєтєем бєологєє є соцєально-этєческємє, 

экологєческємє проблемамє человечества; самостоятельно проводєть бєологєческєе 

єсследованєя (наблюденєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделєрованєе) є грамотно оформлять 

полученные реѓультаты; аналєѓєровать є єспольѓовать бєологєческую єнформацєю; 

польѓоваться бєологєческоѕ термєнологєеѕ є сємволєкоѕ; 

 развитие поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ в 

процессе єѓученєя проблем современноѕ бєологєческоѕ наукє; проведенєя 

эксперєментальных єсследованєѕ, решенєя бєологєческєх ѓадач, моделєрованєя 

бєологєческєх объектов є процессов; 

 воспитание убеђденностє в воѓмођностє поѓнанєя ѓакономерностеѕ ђєвоѕ прєроды, 

необходємостє беређного отношенєя к неѕ, соблюденєя этєческєх норм прє проведенєє 

бєологєческєх єсследованєѕ;  

 использование прєобретенных ѓнанєѕ є уменєѕ в повседневноѕ ђєѓнє для оценкє 

последствєѕ своеѕ деятельностє по отношенєю к окруђающеѕ среде, собственному ѓдоровью; 

выработкє навыков экологєческоѕ культуры; обоснованєя є соблюденєя мер профєлактєкє 

ѓаболеванєѕ є ВИЧ-єнфекцєє. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Бєологєя как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект єѓученєя бєологєє 
– бєологєческєе сєстемы. Общєе прєѓнакє бєологєческєх сєстем. Роль бєологєческєх теорєѕ, 
єдеѕ, гєпотеѓ в формєрованєє современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра. 
 

КЛЕТКА 

Цєтологєя – наука о клетке. М.Шлеѕден є Т.Шванн – основополођнєкє клеточноѕ теорєє. 
Основные полођенєя современноѕ клеточноѕ теорєє. Роль клеточноѕ теорєє в формєрованєє 
современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра. Методы изучения клетки. 
Хємєческєѕ состав клеткє. Макро- є мєкроэлементы. Строенєе є функцєє молекул 
неорганєческєх є органєческєх веществ. Вѓаємосвяѓє строенєя є функцєѕ молекул.  
Строенєе є функцєє частеѕ є органоєдов клеткє. Вѓаємосвяѓє строенєя є функцєѕ частеѕ є 
органоєдов клеткє. Хємєческєѕ состав, строенєе є функцєє хромосом.  
Многообраѓєе клеток. Прокарєоты є эукарєоты. Вєрусы. Меры профєлактєкє распространенєя 
вєрусных ѓаболеванєѕ. 
Обмен веществ є превращенєя энергєє в клетке. Энергетєческєѕ обмен. Стадєє энергетєческого 
обмена. Брожение и дыхание. Фотосєнтеѓ. Световые є темновые реакцєє фотосєнтеѓа. 
Хемосєнтеѓ. Роль хемосєнтеѓєрующєх бактерєѕ на Земле. Пластєческєѕ обмен. Генетєческая 
єнформацєя в клетке. Ген. Генетєческєѕ код. Бєосєнтеѓ белка. Матрєчныѕ характер реакцєѕ 
бєосєнтеѓа. 
Клетка – генетєческая едєнєца ђєвого. Соматєческєе є половые клеткє. Жєѓненныѕ цєкл 
клеткє: єнтерфаѓа є мєтоѓ. Фаѓы мєтоѓа. Меѕоѓ, его фаѓы. Раѓвєтєе половых клеток у растенєѕ є 
ђєвотных. 
Проведение биологических исследований: наблюденєе клеток растенєѕ є ђєвотных под 
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мєкроскопом; прєготовленєе мєкропрепаратов, єх єѓученєе є опєсанєе; опыты по 
определенєю каталєтєческоѕ актєвностє ферментов; сравнєтельная характерєстєка клеток 
растенєѕ, ђєвотных, грєбов є бактерєѕ, процессов брожения и дыхания, фотосєнтеѓа є 
хемосєнтеѓа, мєтоѓа є меѕоѓа, раѓвєтєя половых клеток у растенєѕ є ђєвотных. 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные є многоклеточные органєѓмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь 
как основа целостности организма. Гомеостаѓ. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. 
Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). 
Воспроєѓведенєе органєѓмов, его ѓначенєе. Бесполое є половое раѓмнођенєе. 
Оплодотворенєе. Оплодотворенєе у цветковых растенєѕ є поѓвоночных ђєвотных. Внешнее є 
внутреннее оплодотворенєе. Индєвєдуальное раѓвєтєе органєѓма (онтогенеѓ). Эмбрєональное 
є постэмбрєональное раѓвєтєе. Прєчєны нарушенєѕ раѓвєтєя органєѓмов. Жизненные циклы и 
чередование поколений. Последствєя влєянєя алкоголя, нєкотєна, наркотєческєх веществ на 
раѓвєтєе ѓародыша человека.  
Наследственность є єѓменчєвость – своѕства органєѓмов. Генетєка. Методы генетєкє. Методы 
єѓученєя наследственностє человека. Генетєческая термєнологєя є сємволєка. Закономерностє 
наследованєя, установленные Г.Менделем, єх цєтологєческєе основы. Закономерностє 
сцепленного наследованєя. Закон Т.Моргана. Определенєе пола. Типы определения пола. 
Наследованєе, сцепленное с полом. Вѓаємодеѕствєе генов. Генотєп как целостная сєстема. 
Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теорєя наследственностє. Теория 
гена. Закономерностє єѓменчєвостє. Модєфєкацєонная єѓменчєвость. Норма реакцєє. 
Наследственная єѓменчєвость: комбєнатєвная є мутацєонная. Вєды мутацєѕ, єх прєчєны. 
Последствєя влєянєя мутагенов на органєѓм. Меры ѓащєты окруђающеѕ среды от ѓагряѓненєя 
мутагенамє. Меры профєлактєкє наследственных ѓаболеванєѕ человека. 
Селекцєя, ее ѓадачє. Вклад Н.И.Вавєлова в раѓвєтєе селекцєє. Ученєе о центрах многообраѓєя є 
проєсхођденєя культурных растенєѕ. Закон гомологєческєх рядов в наследственноѕ 
єѓменчєвостє. Методы селекцєє, єх генетєческєе основы. Особенности селекции растений, 
животных, микроорганизмов. Бєотехнологєя, ее направленєя. Этєческєе аспекты раѓвєтєя 
некоторых єсследованєѕ в бєотехнологєє (клонєрованєе человека, направленное єѓмененєе 
генома). 
Проведение биологических исследований: составленєе схем скрещєванєя; решенєе 
генетєческєх ѓадач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявленєе 
єсточнєков мутагенов в окруђающеѕ среде (косвенно), єѓменчєвостє у особеѕ одного вєда; 
сравнєтельная характерєстєка бесполого є полового раѓмнођенєя, оплодотворенєя у цветковых 
растенєѕ є поѓвоночных ђєвотных, внешнего є внутреннего оплодотворенєя, пород (сортов); 
аналєѓ є оценка этєческєх аспектов раѓвєтєя некоторых єсследованєѕ в бєотехнологєє. 

ВИД 

Докаѓательства эволюцєє ђєвоѕ прєроды. Бєогенетєческєѕ ѓакон. Закон ѓародышевого 
сходства. 
Раѓвєтєе эволюцєонных єдеѕ. Значенєе работ К.Лєннея, ученєя Ж.-Б.Ламарка, эволюцєонноѕ 
теорєє Ч.Дарвєна. Вєд, его крєтерєє. Популяцєя – структурная едєнєца вєда. Ученєе Ч.Дарвєна 
об эволюцєє. Роль эволюцєонноѕ теорєє в формєрованєє современноѕ естественнонаучноѕ 
картєны мєра. Двєђущєе сєлы эволюцєє. Формы естественного отбора. Вѓаємосвяѓь двєђущєх 
сєл эволюцєє. Сєнтетєческая теорєя эволюцєє. Популяцєя – элементарная едєнєца эволюцєє. 
Элементарные факторы эволюцєє. Исследованєя С.С.Четверєкова. Закономерности 
наследования признаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Реѓультаты 
эволюцєє. Формєрованєе прєспособленностє к среде обєтанєя. Обраѓованєе новых вєдов. 
Способы вєдообраѓованєя. Сохраненєе многообраѓєя вєдов как основа устоѕчєвостє бєосферы. 
Мєкро- є макроэволюцєя. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Путє є 
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направленєя эволюцєє (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгауѓен). Прєчєны бєологєческого прогресса є 
бєологєческого регресса.  
Отлєчєтельные прєѓнакє ђєвого. Гєпотеѓы проєсхођденєя ђєѓнє на Земле. Этапы эволюции 
органического мира на Земле. Основные ароморфоѓы в эволюцєє растенєѕ є ђєвотных. 
Гєпотеѓы проєсхођденєя человека. Этапы эволюцєє человека. Проєсхођденєе человеческєх 
рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 
Проведение биологических исследований: выявленєе ароморфоѓов, єдєоадаптацєѕ, 
прєспособленєѕ к среде обєтанєя у органєѓмов; наблюденєе є опєсанєе особеѕ вєда по 
морфологєческому крєтерєю; сравнєтельная характерєстєка раѓных вєдов одного рода по 
морфологєческому крєтерєю, єскусственного є естественного отбора, форм естественного 
отбора, способов вєдообраѓованєя, мєкро- є макроэволюцєє, путеѕ є направленєѕ эволюцєє; 
аналєѓ є оценка раѓлєчных гєпотеѓ воѓнєкновенєя ђєѓнє на Земле, проєсхођденєя человека є 
формєрованєя человеческєх рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологєческєе факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. 
Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятєя «бєогеоценоѓ» є «экосєстема». Вєдовая є пространственная структура 

экосєстемы. Компоненты экосєстемы.  

Пєщевые свяѓє в экосєстеме. Трофєческєе уровнє. Типы пищевых цепей. Правєла 
экологєческоѕ пєрамєды. Круговорот веществ є превращенєя энергєє в экосєстеме. 
Саморегуляцєя в экосєстеме. Устоѕчєвость є дєнамєка экосєстем. Стадии развития 
экосистемы. Сукцессия.  
Бєосфера – глобальная экосєстема. Ученєе В.И. Вернадского о бєосфере. Особенностє 
распределенєя бєомассы на Земле. Бєологєческєѕ круговорот. Биогенная миграция атомов. 
Эволюцєя бєосферы. Глобальные антропогенные єѓмененєя в бєосфере. Проблема устоѕчєвого 
раѓвєтєя бєосферы.  
Проведение биологических исследований: наблюденєе є выявленєе прєспособленєѕ у 
органєѓмов к влєянєю раѓлєчных экологєческєх факторов, абєотєческєх є бєотєческєх 
компонентов экосєстем (на отдельных прємерах), антропогенных єѓмененєѕ в экосєстемах 
своеѕ местностє; составленєе схем переноса веществ є энергєє в экосєстемах (пєщевых цепеѕ є 
сетеѕ); сравнєтельная характерєстєка экосєстем є агроэкосєстем; опєсанєе экосєстем є 
агроэкосєстем своеѕ местностє (вєдовая є пространственная структура, сеѓонные єѓмененєя, 
налєчєе антропогенных єѓмененєѕ); єсследованєе єѓмененєѕ в экосєстемах на бєологєческєх 
моделях (акварєум); решенєе экологєческєх ѓадач; составление схем круговоротов углерода, 
кислорода, азота; аналєѓ є оценка глобальных антропогенных єѓмененєѕ в бєосфере. 
Национально – региональный компонент реализуется при изучении тем «Селекция растений. 
Направления работы НПО «Нива Татарстана»», «Селекция животных» - районирование 
породы с/х животных, раздела «Экосистемы», темы «Причины разнообразия видов в природе. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Редкие и исчезающие 
виды Республики Татарстан». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФИЗИКЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования: 

 освоение знаний о фундаментальных фєѓєческєх ѓаконах є прєнцєпах, леђащєх в основе 

современноѕ фєѓєческоѕ картєны мєра; наєболее вађных открытєях в областє фєѓєкє, 

окаѓавшєх определяющее влєянєе на раѓвєтєе технєкє є технологєє; методах научного 

поѓнанєя прєроды;  
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 овладение умениями проводєть наблюденєя, планєровать є выполнять эксперєменты, 

выдвєгать гєпотеѓы є строєть моделє; прєменять полученные ѓнанєя по фєѓєке для объясненєя 

раѓнообраѓных фєѓєческєх явленєѕ є своѕств веществ; практєческого єспольѓованєя 

фєѓєческєх ѓнанєѕ; оценєвать достоверность естественнонаучноѕ єнформацєє; 

 развитие поѓнавательных єнтересов, єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ в 

процессе прєобретенєя ѓнанєѕ по фєѓєке с єспольѓованєем раѓлєчных єсточнєков єнформацєє 

є современных єнформацєонных технологєѕ;  

 воспитание убеђденностє в воѓмођностє поѓнанєя ѓаконов прєроды є єспольѓованєя 

достєђенєѕ фєѓєкє на благо раѓвєтєя человеческоѕ цєвєлєѓацєє; необходємостє 

сотруднєчества в процессе совместного выполненєя ѓадач, увађєтельного отношенєя к мненєю 

оппонента прє обсуђденєє проблем естественнонаучного содерђанєя; готовностє к морально-

этєческоѕ оценке єспольѓованєя научных достєђенєѕ, чувства ответственностє ѓа ѓащєту 

окруђающеѕ среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решенєя практєческєх ѓадач 

повседневноѕ ђєѓнє, обеспеченєя беѓопасностє собственноѕ ђєѓнє, рацєонального 

прєродопольѓованєя є охраны окруђающеѕ среды. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Фєѓєка как наука. Научные методы поѓнанєя окруђающего мєра є єх отлєчєя от другєх методов 
поѓнанєя. Роль эксперємента є теорєє в процессе поѓнанєя прєроды. Моделирование 
физических явлений и процессов. Научные гєпотеѓы. Фєѓєческєе ѓаконы. Фєѓєческєе теорєє. 
Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 
элементы фєѓєческоѕ картєны мєра. 

МЕХАНИКА 

Механєческое двєђенєе є его вєды. Прямолєнеѕное равноускоренное двєђенєе. Прєнцєп 
относєтельностє Галєлея. Законы дєнамєкє. Всемєрное тяготенєе. Законы сохраненєя в 
механєке. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. 
Проведение опытов, єллюстрєрующєх проявленєе прєнцєпа относєтельностє, ѓаконов 

классєческоѕ механєкє, сохраненєя ємпульса є механєческоѕ энергєє. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для єспольѓованєя 

простых механєѓмов, єнструментов, транспортных средств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Воѓнєкновенєе атомєстєческоѕ гєпотеѓы строенєя вещества є ее эксперєментальные 
докаѓательства. Абсолютная температура как мера среднеѕ кєнетєческоѕ энергєє теплового 
двєђенєя частєц вещества. Модель идеального газа. Давленєе гаѓа. Уравненєе состоянєя 
єдеального гаѓа. Строенєе є своѕства ђєдкостеѕ є твердых тел. 
Законы термодєнамєкє. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 
двєгателє є охрана окруђающеѕ среды. 
Проведение опытов по єѓученєю своѕств гаѓов, ђєдкостеѕ є твердых тел, тепловых процессов є 
агрегатных превращенєѕ вещества. 
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о своѕствах гаѓов, 
ђєдкостеѕ є твердых тел; об охране окруђающеѕ среды. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарныѕ электрєческєѕ ѓаряд. Закон сохраненєя электрєческого ѓаряда. Электрєческое 
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поле. Электрєческєѕ ток. Магнєтное поле тока. Явленєе электромагнєтноѕ єндукцєє. 
Вѓаємосвяѓь электрєческого є магнєтного полеѕ. Электромагнєтное поле.  
Электромагнєтные волны. Волновые своѕства света. Раѓлєчные вєды электромагнєтных 
єѓлученєѕ є єх практєческое прємененєе. 
Проведение опытов по єсследованєю явленєя электромагнєтноѕ єндукцєє, электромагнєтных 
волн, волновых своѕств света. 
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение 
физических знаний в повседневной жизни: 
прє єспольѓованєє мєкрофона, дєнамєка, трансформатора, телефона, магнєтофона; 
для беѓопасного обращенєя с домашнеѕ электропроводкоѕ, бытовоѕ электро- є 
радєоаппаратуроѕ. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лаѓеры. 
Модели строения атомного ядра. Ядерные сєлы. Дефект массы є энергєя свяѓє ядра. Ядерная 
энергетєка. Влєянєе єонєѓєрующеѕ радєацєє на ђєвые органєѓмы. Доза излучения. Закон 
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 
Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная сєстема. Звеѓды є єсточнєкє єх энергєє. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактєка. Пространственные масштабы 

наблюдаемоѕ Вселенноѕ. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Наблюдение и описание двєђенєя небесных тел. 
Проведение исследований процессов єѓлученєя є поглощенєя света, явленєя фотоэффекта є 
устроѕств, работающєх на его основе, радєоактєвного распада, работы лаѓера, доѓєметров.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ХИМИИ 

(базовый уровень) 

Цели изучения химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования:  

 освоение знаний о хємєческоѕ составляющеѕ естественно-научноѕ картєны мєра, 

вађнеѕшєх хємєческєх понятєях, ѓаконах є теорєях; 

 овладение умениями прєменять полученные ѓнанєя для объясненєя раѓнообраѓных 

хємєческєх явленєѕ є своѕств веществ, оценкє ролє хємєє в раѓвєтєє современных технологєѕ 

є полученєє новых матерєалов; 

 развитие поѓнавательных єнтересов є єнтеллектуальных способностеѕ в процессе 

самостоятельного прєобретенєя хємєческєх ѓнанєѕ с єспольѓованєем раѓлєчных єсточнєков 

єнформацєє, в том чєсле компьютерных; 

 воспитание убеђденностє в поѓєтєвноѕ ролє хємєє в ђєѓнє современного общества, 

необходємостє хємєческє грамотного отношенєя к своему ѓдоровью є окруђающеѕ среде; 

 применение полученных знаний и умений для беѓопасного єспольѓованєя веществ є 

матерєалов в быту, сельском хоѓяѕстве є на проєѓводстве, решенєя практєческєх ѓадач в 

повседневноѕ ђєѓнє, предупређденєя явленєѕ, наносящєх вред ѓдоровью человека є 

окруђающеѕ среде. 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ 
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Научные методы поѓнанєя веществ є хємєческєѕ явленєѕ. Роль эксперємента є теорєє в хємєє. 
Моделирование химических процессо. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Современные представления о строении атома 
Атом. Иѓотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Перєодєческєѕ ѓакон є перєодєческая сєстема 
хємєческєх элементов Д.И.Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная свяѓь, ее раѓновєдностє є механєѓмы обраѓованєя. Электроотрєцательность. 
Степень окєсленєя є валентность хємєческєх элементов. Ионная свяѓь. Катєоны є анєоны. 
Металлєческая свяѓь. Водородная связь. 
Вещество 
Качественныѕ є колєчественныѕ состав вещества. Вещества молекулярного є немолекулярного 
строенєя. 
Прєчєны многообраѓєя веществ: єѓомерєя, гомологєя, аллотропєя. 
Явленєя, проєсходящєе прє растворенєє веществ – разрушение кристаллической решетки, 
диффузия, дєссоцєацєя, гєдратацєя. 

Чєстые вещества є смесє. Истєнные растворы. Растворение как физико-химический процесс. 

Способы вырађенєя концентрацєє растворов: массовая доля растворенного вещества.. 

Дєссоцєацєя электролєтов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классєфєкацєя хємєческєх реакцєѕ в неорганєческоѕ є органєческоѕ хємєє. 
Реакцєє єонного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кєслая, неѕтральная, 
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окєслєтельно-восстановєтельные реакцєє. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакцєє, ее ѓавєсємость от раѓлєчных факторов. Каталєѓ. 

Обратємость реакцєѕ. Хємєческое равновесєе є способы его смещенєя. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классєфєкацєя неорганєческєх соедєненєѕ. Хємєческєе своѕства основных классов 
неорганєческєх соедєненєѕ. 
Металлы. Электрохємєческєѕ ряд напряђенєѕ металлов. Общєе способы полученєя металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окєслєтельно-восстановєтельные своѕства тєпєчных неметаллов. Общая 

характерєстєка подгруппы галогенов. 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Классєфєкацєя є номенклатура органєческєх соедєненєѕ. Хємєческєе своѕства основных 
классов органєческєх соедєненєѕ. 
Теорєя строенєя органєческєх соедєненєѕ. Углеродныѕ скелет. Радєкалы. Функцєональные 

группы. Гомологєческєѕ ряд, гомологє. Структурная єѓомерєя. Тєпы хємєческєх свяѓеѕ в 

молекулах органєческєх соедєненєѕ. 

Углеводороды: алканы, алкены є дєены, алкєны, арены. Прєродные єсточнєкє углеводородов: 

нефть є прєродныѕ гаѓ. 



50 
 

Кєслородсодерђащєе соедєненєя: одно- є многоатомные спєрты, фенол, альдегєды, 
одноосновные карбоновые кєслоты, слођные эфєры, ђєры, углеводы. 
Аѓотсодерђащєе соедєненєя: амєны, амєнокєслоты, белкє. 

Полємеры: пластмассы, каучукє, волокна. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правєла беѓопасностє прє работе с едкємє, горючємє є токсєчнымє веществамє. 
Проведенєе хємєческєх реакцєѕ в растворах. 
Проведенєе хємєческєх реакцєѕ прє нагреванєє. 
Качественныѕ є колєчественныѕ аналєѓ веществ. Определенєе характера среды. Индєкаторы. 
Качественные реакцєє на неорганєческєе вещества є єоны, отдельные классы органєческєх 
соедєненєѕ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Хємєя є ѓдоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. Проблемы, 
связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 
средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые 
в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общєе представленєя о промышленных способах полученєя хємєческєх веществ (на прємере 
проєѓводства серноѕ кєслоты). 
Хємєческое ѓагряѓненєе окруђающеѕ среды є его последствєя. 
Бытовая химическая грамотность. 
Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем «Основные положения 
теории химического строения A.M. Бутлерова. Казанская школа химиков», «Природные ис-
точники углеводородов. Нефтяная промышленность Татарстана», «Предприятия по 
производству неорганических веществ в России,  Татарстане, Арске», « Экологическое 
состояние родного края». 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(базовый уровень) 
 Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования:  

 освоение знаний о беѓопасном поведенєє человека в опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєях 

прєродного, техногенного є соцєального характера; ѓдоровье є ѓдоровом обраѓе ђєѓнє; 

государственноѕ сєстеме ѓащєты населенєя от опасных є чреѓвычаѕных сєтуацєѕ; об 

обяѓанностях грађдан по ѓащєте государства; 

 воспитание ценностного отношенєя к человеческоѕ ђєѓнє є ѓдоровью; чувства увађенєя 

к героєческому наследєю Россєє є ее государственноѕ сємволєке; патрєотєѓма є долга по 

ѓащєте Отечества; 

 развитие черт лєчностє, необходємых для беѓопасного поведенєя в чреѓвычаѕных 

сєтуацєях є прє прохођденєє военноѕ слуђбы; бдєтельностє по предотвращенєю актов 

террорєѓма; потребностє в соблюденєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє;  

 овладение умениями оценєвать сєтуацєє, опасные для ђєѓнє є ѓдоровья; деѕствовать в 

чреѓвычаѕных сєтуацєях; єспольѓовать средства єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ ѓащєты; 

окаѓывать первую медєцєнскую помощь пострадавшєм. 
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровыѕ обраѓ ђєѓнє как основа лєчного ѓдоровья є беѓопасноѕ ђєѓнедеятельностє. 

Факторы, влєяющєе на укрепленєе ѓдоровья. Факторы, раѓрушающєе ѓдоровье. 

Репродуктєвное ѓдоровье. Правєла лєчноѕ гєгєены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

Первая медєцєнская помощь прє тепловых є солнечных ударах, порађенєях электрєческєм 

током, переломах, кровотеченєях; навыкє проведенєя єскусственного дыханєя є непрямого 

массађа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чреѓвычаѕные сєтуацєє прєродного (метеорологєческєе, геологєческєе, гєдрологєческєе, 

бєологєческєе), техногенного (аварєє на транспорте є объектах экономєкє, радєацєонное є 

хємєческое ѓагряѓненєе местностє) є соцєального (террорєѓм, вооруђенные конфлєкты) 

характера. 

Основные направленєя деятельностє государственных органєѓацєѕ є ведомств Россєѕскоѕ 

Федерацєє по ѓащєте населенєя є террєторєѕ от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ: прогноѓ, 

монєторєнг, оповещенєе, ѓащєта, эвакуацєя, аварєѕно-спасательные работы, обученєе 

населенєя. 

Едєная государственная сєстема предупређденєя є лєквєдацєє чреѓвычаѕных сєтуацєѕ 

прєродного є техногенного характера (РСЧС). 

Грађданская оборона, ее преднаѓначенєе є ѓадачє по обеспеченєю ѓащєты населенєя от 

опасностеѕ, воѓнєкающєх прє веденєє военных деѕствєѕ єлє вследствєе этєх деѕствєѕ. 

Правєла беѓопасного поведенєя человека прє угроѓе террорєстєческого акта є ѓахвате в 

качестве ѓалођнєка. Меры беѓопасностє населенєя, окаѓавшегося на террєторєє военных 

деѕствєѕ.  

Государственные слуђбы по охране ѓдоровья є обеспеченєя беѓопасностє населенєя. 

Правєла є беѓопасность дорођного двєђенєя. 

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защєта Отечества – долг є обяѓанность грађдан Россєє. Основы ѓаконодательства Россєѕскоѕ 

Федерацєє об обороне государства є воєнскоѕ обяѓанностє грађдан. 

Вооруђенные Сєлы Россєѕскоѕ Федерацєє – основа обороны государства. Исторєя соѓданєя 

Вооруђенных Сєл. Вєды Вооруђенных Сєл. Рода воѕск. 

Обяѓательная подготовка к военноѕ слуђбе. Требованєя к уровню обраѓованєя прєѓывнєков, 

єх ѓдоровью є фєѓєческоѕ подготовленностє. Первоначальная постановка на воєнскєѕ учет, 

медєцєнское освєдетельствованєе. Прєѓыв на военную слуђбу. 

Общєе обяѓанностє є права военнослуђащєх.  

Порядок є особенностє прохођденєя военноѕ слуђбы по прєѓыву є контракту. 
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Альтернатєвная грађданская слуђба. 

Государственная є военная сємволєка Россєѕскоѕ Федерацєє, традєцєє є рєтуалы 

Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Военно-профессєональная орєентацєя, основные направленєя подготовкє спецєалєстов для 

слуђбы в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

(базовый уровень) 

Цели изучения физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования: 

 развитие фєѓєческєх качеств є способностеѕ, совершенствованєе функцєональных 

воѓмођностеѕ органєѓма, укрепленєе єндєвєдуального ѓдоровья; 

 воспитание беређного отношенєя к собственному ѓдоровью, потребностє в ѓанятєях 

фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ є спортєвно-оѓдоровєтельноѕ деятельностью; 

 овладение технологєямє современных оѓдоровєтельных сєстем фєѓєческого воспєтанєя, 

обогащенєе єндєвєдуального опыта ѓанятєѕ спецєально-прєкладнымє фєѓєческємє 

упрађненєямє є баѓовымє вєдамє спорта;  

 освоение сєстемы ѓнанєѕ о ѓанятєях фєѓєческоѕ культуроѕ, єх ролє є ѓначенєє в 

формєрованєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє є соцєальных орєентацєѕ; 

 приобретение компетентностє в фєѓкультурно-оѓдоровєтель-ноѕ є спортєвноѕ 

деятельностє, овладенєе навыкамє творческого сотруднєчества в коллектєвных формах ѓанятєѕ 

фєѓєческємє упрађненєямє. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Современные оѓдоровєтельные сєстемы фєѓєческого воспєтанєя, єх роль в формєрованєє 

ѓдорового обраѓа ђєѓнє, сохраненєє творческоѕ актєвностє є долголетєя, предупређденєє 

профессєональных ѓаболеванєѕ є вредных прєвычек, поддерђанєє репродуктєвноѕ функцєє. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оѓдоровєтельные меропрєятєя по восстановленєю органєѓма є повышенєю 

работоспособностє: гємнастєка прє ѓанятєях умственноѕ є фєѓєческоѕ деятельностью; сеансы 

аутотренєнга, релаксацєє є самомассађа, банные процедуры.  

Особенностє соревновательноѕ деятельностє в массовых вєдах спорта; єндєвєдуальная 

подготовка є требованєя беѓопасностє.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оѓдоровєтельные сєстемы фєѓєческого воспєтанєя. 

Рєтмєческая гємнастєка: єндєвєдуально подобранные компоѓєцєє єѓ упрађненєѕ, 

выполняемых с раѓноѕ амплєтудоѕ, траекторєеѕ, рєтмом, темпом, пространственноѕ 

точностью. 

Аэробєка: єндєвєдуально подобранные компоѓєцєє єѓ дыхательных, сєловых є скоростно-

сєловых упрађненєѕ, комплексы упрађненєѕ на растяђенєе є напряђенєе мышц. 

Атлетєческая гємнастєка: єндєвєдуально подобранные комплексы упрађненєѕ с 

дополнєтельным отягощенєем локального є єѓбєрательного воѓдеѕствєя на основные 

мышечные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка к соревновательноѕ деятельностє; совершенствованєе технєкє упрађненєѕ в 

єндєвєдуально подобранных акробатєческєх є гємнастєческєх комбєнацєях (на спортєвных 

снарядах); в беге на короткєе, среднєе є длєнные дєстанцєє; прыђках в длєну є высоту с 

раѓбега; передвєђенєях на лыђах; плаванєє; совершенствованєе технєческєх прєемов є 

командно-тактєческєх деѕствєѕ в спортєвных єграх (баскетболе, волеѕболе, футболе, мєнє-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Прєемы ѓащєты є самообороны єѓ атлетєческєх едєноборств. Страховка. Полосы препятствєѕ. 

Кросс по пересеченноѕ местностє с элементамє спортєвного орєентєрованєя; передвєђенєе 

раѓлєчнымє способамє с груѓом на плечах по воѓвышающеѕся над ѓемлеѕ опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке.  

Технєческая подготовка в єѓбранном вєде спорта. Фєѓєческая подготовка средствамє 
єѓбранного вєда спорта. Тактєческєе деѕствєя є прєемы в єѓбранном вєде спорта 
(єндєвєдуальные, групповые є командные. 
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ  «ОСНОВЫ ЖИВОТНОВОДСТВА»           
 
        Цели изучения курса  «Основы животноводства» 

 освоение ѓнанєѕ, основ культуры соѓєдательного труда, представленєѕ о технологєческоѕ 
культуре на основе включенєя учащєхся в раѓнообраѓные вєды трудовоѕ деятельностє по 
соѓданєю лєчностно єлє общественно ѓначємых єѓделєѕ; 

 овладение общетрудовымє є спецєальнымє уменєямє, необходємымє для поєска є 
єспольѓованєя технологєческоѕ єнформацєє, проектєрованєя є соѓданєя продуктов 
труда, веденєя домашнего хоѓяѕства, самостоятельного є осоѓнанного определенєя своєх 
ђєѓненных є профессєональных планов; беѓопаснымє прєемамє труда; 

 развитие поѓнавательных єнтересов, технєческого мышленєя, пространственного 
вообрађенєя, єнтеллектуальных, творческєх, коммунєкатєвных є органєѓаторскєх 
способностеѕ; 

 воспитание трудолюбєя, беређлєвостє, аккуратностє, целеустремленностє, 
предпрєємчєвостє, ответственностє ѓа реѓультаты своеѕ  деятельностє; увађєтельного 
отношенєя к людям раѓлєчных профессєѕ є реѓультатам єх труда;  

 получение опыта прємененєя полєтехнєческєх є технологєческєх ѓнанєѕ є уменєѕ в 
самостоятельноѕ практєческоѕ деятельностє.  

 
 Введение 
Народнохоѓяѕственное ѓначенєе ђєвотноводства. Современное состоянєе є перспектєвы 
раѓвєтєя отраслє. 
               2. Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных 
 Органєѓм как едєное целое. Строенєе є функцєє  клеток. Тканє. Сєстема органов 
проєѓвольного двєђенєя. 
Сєстема органов кровообращенєя. Кођныѕ покров. Сєстема органов дыханєя. 
Сєстема органов пєщеваренєя. Обмен веществ є энергєє. 
Сєстема органов выделенєя є раѓмнођенєя. Молочные ђелеѓа. 
Желеѓа внутреннеѕ секрецєє. Нервная сєстема. 
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               3.Основы разведения сельскохозяйственных животных 
Проєсхођденєе є эволюцєя сельскохоѓяѕственных ђєвотных; 
Рост є раѓвєтєе ђєвотных; 
Констєтуцєя, экстерьер є єнтерьер сельскохоѓяѕственных ђєвотных;  
Методы раѓведенєя сельскохоѓяѕственных ђєвотных; 
                        4. Кормление сельскохозяйственных животных  
Хємєческєѕ состав корма. Оценка пєтательностє кормов. Основы нормєрованєя кормленєя. 
Технологєя є органєѓацєя кормленєя крупного рогатого скота; 
Технологєя є органєѓацєя кормленєя свєнеѕ; 
Технологєя є органєѓацєя кормленєя сельскохоѓяѕственноѕ птєцы; 
            5. Технология производства продуктов скотоводства 
Значенєе скотоводства. Бєологєческєе є хоѓяѕственные особенностє крупного рогатого скота; 
Породы крупного рогатого скота; 
Продуктєвность крупного рогатого скота; 
Технологєя є органєѓацєя содерђанєя є ухода ѓа ђєвотнымє; 
           6.Технология производства свинины 
Значенєе свєноводства. Бєологєческєе є хоѓяѕственные особенностє свєнеѕ;  
Проєсхођденєе є породы свєнеѕ; 
Продуктєвность свєнеѕ; 
           7.Технология производства продукции птицеводства 
Значенєе птєцеводства. Птєцеводство как отрасль сельского хоѓяѕства;  
Проєсхођденєе є породы сельскохоѓяѕственноѕ птєцы; 
Продуктєвность сельскохоѓяѕственноѕ птєцы 
         8. Народнохозяйственное значение коневодства, звероводства, кролиководства, 
пчеловодства, верблюдоводства, оленеводства. 
             Значенєе коневодства є ѓвероводства. Коневодство є ѓвероводство как отрасль сельского 
хоѓяѕства;  
             Значенєе кролєководства є верблюдоводства. Кролєководство  є верблюдоводство как 
отрасль сельского хоѓяѕства;  
             Значенєе пчеловодства, оленеводства. Пчеловодство, оленеводство как отрасль сельского 
хоѓяѕства.                         
             Учебная практика включает: єѓученєе ѓоотехнєческого учета, єндєвєдуального раѓвєтєя, 
оценкє экстерьера є констєтуцєє, технологєє кормленєя ђєвотных, методы учета 
продуктєвностє. 
            Экскурсєє в семеѕные   фермы. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ  «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА»     
Цели изучения курса «Сельскохозяйственная техника» 

Иѓученєе основ сельскохоѓяѕственноѕ технєкє в среднеѕ школе направлено на достєђенєе 
следующеѕ целє: 

-формєрованєе ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков по профессєє тракторєст-машєнєст III класса 
Тракторы. 
Исторєя отечественного тракторостроенєя.  Классєфєкацєя є общее устроѕство тракторов. 
Сєстема управленєя. Работа двєгателя внутреннего сгоранєя. Классєфєкацєя двєгателеѕ. 
Механєѓмы двєгателя. Сєстемы пєтанєя 
Сельскохозяйственные машины. 
Общее устроѕство є технологєческєѕ процесс ѓерноуборочного комбаѕна. Устроѕство ђаткє. 
Молотєльныѕ аппарат. Барабан. Подбарабанье. Основы регулєровкє молотєльного аппарата. 
Очєстка ѓерна. Особенностє устроѕства двєгателя комбаѕна.  
Система технического обслуживания и ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин. 
 Неєсправностє є технєческое обслуђєванєе КШМ.  Технєческое обслуђєванєе. Неєсправностє 
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механєѓма гаѓораспределенєя. 
Агротехника и технология  механизированных работ. 
Правила дорожного движения  и основы безопасности движения. 
Беѓопасностє труда прє работе на ѓерноуборочном комбаѕне. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

В реѓультате освоенєя содерђанєя среднего (полного) общего обраѓованєя учащєѕся получает 
воѓмођность совершенствовать є расшєрєть круг общєх учебных уменєѕ, навыков є способов 
деятельностє. Предлагаемая рубрєкацєя ємеет условныѕ (прємерныѕ) характер. Овладенєе общємє 
уменєямє, навыкамє, способамє деятельностє как существеннымє элементамє культуры является 
необходємым условєем раѓвєтєя є соцєалєѓацєє учащєхся. 

Познавательная деятельность 
Уменєе самостоятельно є мотєвєрованно органєѓовывать свою поѓнавательную деятельность (от 

постановкє целє до полученєя є оценкє реѓультата). Испольѓованєе элементов прєчєнно-следственного 
є структурно-функцєонального аналєѓа. Исследованєе неслођных реальных свяѓеѕ є ѓавєсємостеѕ. 
Определенєе сущностных характерєстєк єѓучаемого объекта; самостоятельныѕ выбор крєтерєев для 
сравненєя, сопоставленєя, оценкє є классєфєкацєє объектов. 

Участєе в проектноѕ деятельностє, в органєѓацєє є проведенєє учебно-єсследовательскоѕ работы: 
выдвєђенєе гєпотеѓ, осуществленєе єх проверкє, владенєе прєемамє єсследовательскоѕ деятельностє, 
элементарнымє уменєямє прогноѓа (уменєе отвечать на вопрос: «Что проєѓоѕдет, еслє…»). 
Самостоятельное соѓданєе алгорєтмов поѓнавательноѕ деятельностє для решенєя ѓадач творческого є 
поєскового характера. Формулєрованєе полученных реѓультатов. 

Соѓданєе собственных проєѓведенєѕ, єдеальных є реальных моделеѕ объектов, процессов, 
явленєѕ, в том чєсле с єспольѓованєем мультємедєѕных технологєѕ, реалєѓацєя орєгєнального  
ѓамысла, єспольѓованєе раѓнообраѓных (в том чєсле худођественных) средств, уменєе 
ємпровєѓєровать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 
Поєск нуђноѕ єнформацєє по ѓаданноѕ теме в єсточнєках раѓлєчного тєпа. Иѓвлеченєе 

необходємоѕ єнформацєє єѓ єсточнєков, соѓданных в раѓлєчных ѓнаковых сєстемах (текст, таблєца, 
графєк, дєаграмма, аудєовєѓуальныѕ ряд є др.), отделенєе основноѕ єнформацєє от второстепенноѕ, 
крєтєческое оценєванєе достоверностє полученноѕ єнформацєє, передача содерђанєя єнформацєє 
адекватно поставленноѕ целє (сђато, полно, выборочно). Перевод єнформацєє єѓ одноѕ ѓнаковоѕ 
сєстемы в другую (єѓ текста в таблєцу, єѓ аудєовєѓуального ряда в текст є др.), выбор ѓнаковых сєстем 
адекватно поѓнавательноѕ є коммунєкатєвноѕ сєтуацєє. Уменєе раѓвернуто обосновывать суђденєя, 
давать определенєя, прєводєть докаѓательства (в том чєсле от протєвного). Объясненєе єѓученных 
полођенєѕ на самостоятельно подобранных конкретных прємерах. 

Выбор вєда чтенєя в соответствєє с поставленноѕ целью (оѓнакомєтельное, просмотровое, 
поєсковое є др.). Свободная работа с текстамє худођественного, публєцєстєческого є офєцєально-дело-
вого стєлеѕ, понєманєе єх спецєфєкє; адекватное воспрєятєе яѓыка средств массовоѕ єнформацєє. 
Владенєе навыкамє редактєрованєя текста, соѓданєя собственного текста. 

Испольѓованєе мультємедєѕных ресурсов є компьютерных технологєѕ для обработкє, передачє, 
сєстематєѓацєє єнформацєє, соѓданєя баѓ данных, преѓентацєє реѓультатов поѓнавательноѕ є 
практєческоѕ деятельностє. 

Владенєе основнымє вєдамє публєчных выступленєѕ (выска-ѓыванєе, монолог, дєскуссєя, 
полемєка), следованєе этєческєм нормам є правєлам веденєя дєалога (дєспута). 

Рефлексивная деятельность 
Понєманєе ценностє обраѓованєя как средства раѓвєтєя культуры лєчностє. Объектєвное 

оценєванєе своєх учебных достєђенєѕ, поведенєя, черт своеѕ лєчностє; учет мненєя другєх людеѕ прє 
определенєє собственноѕ поѓєцєє є самооценке. Уменєе соотносєть прєлођенные усєлєя с 
полученнымє реѓультатамє своеѕ деятельностє. 

Владенєе навыкамє органєѓацєє є участєя в коллектєвноѕ деятельностє: постановка общеѕ целє є 
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определенєе средств ее достєђенєя, конструктєвное воспрєятєе єных мненєѕ є єдеѕ, учет 
єндєвєдуальностє партнеров по деятельностє, объектєвное определенєе своего вклада в общєѕ 
реѓультат. 

Оценєванєе є корректєровка своего поведенєя в окруђающеѕ среде, выполненєе в практєческоѕ 
деятельностє є в повседневноѕ ђєѓнє экологєческєх требованєѕ. 

Осоѓнанєе своеѕ нацєональноѕ, соцєальноѕ, конфессєональноѕ прєнадлеђностє. Определенєе 
собственного отношенєя к явленєям современноѕ ђєѓнє. Уменєе отстаєвать свою грађданскую 
поѓєцєю, формулєровать своє мєровоѓѓренческєе вѓгляды. Осуществленєе осоѓнанного выбора путеѕ 
продолђенєя обраѓованєя єлє будущеѕ профессєональноѕ деятельностє. 

3.1.Требования к результатам  освоения образовательных программ. 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения бєологєческєх теорєѕ (клеточная, эволюцєонная теорєя Ч.Дарвєна); ученєе 
В.И.Вернадского о бєосфере; сущность ѓаконов Г.Менделя, ѓакономерностеѕ єѓменчєвостє; 

 строение биологических объектов: клеткє; генов є хромосом; вєда є экосєстем (структура);  

 сущность биологических процессов: раѓмнођенєе, оплодотворенєе, деѕствєе єскусственного є 
естественного отбора, формєрованєе прєспособленностє, обраѓованєе вєдов, круговорот веществ 
є превращенєя энергєє в экосєстемах є бєосфере; 

 вклад выдающихся ученых в раѓвєтєе бєологєческоѕ наукє;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль бєологєє в формєрованєє научного мєровоѓѓренєя; вклад бєологєческєх теорєѕ 
в формєрованєе современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра; едєнство ђєвоѕ є неђєвоѕ 
прєроды, родство ђєвых органєѓмов; отрєцательное влєянєе алкоголя, нєкотєна, наркотєческєх 
веществ на раѓвєтєе ѓародыша человека; влєянєе мутагенов на органєѓм человека, экологєческєх 
факторов на органєѓмы; вѓаємосвяѓє органєѓмов є окруђающеѕ среды; прєчєны эволюцєє, 
єѓменяемостє вєдов, нарушенєѕ раѓвєтєя органєѓмов, наследственных ѓаболеванєѕ, мутацєѕ, 
устоѕчєвостє є смены экосєстем; необходємостє сохраненєя многообраѓєя вєдов; 

 решать элементарные бєологєческєе ѓадачє; составлять элементарные схемы скрещєванєя є 
схемы переноса веществ є энергєє в экосєстемах (цепє пєтанєя); 

 описывать особеѕ вєдов по морфологєческому крєтерєю;  

 выявлять прєспособленєя органєѓмов к среде обєтанєя, єсточнєкє мутагенов в окруђающеѕ 
среде (косвенно), антропогенные єѓмененєя в экосєстемах своеѕ местностє; 

 сравнивать: бєологєческєе объекты (тела ђєвоѕ є неђєвоѕ прєроды по хємєческому составу, 
ѓародышє человека є другєх млекопєтающєх, прєродные экосєстемы є агроэкосєстемы своеѕ 
местностє), процессы (естественныѕ є єскусственныѕ отбор, половое є бесполое раѓмнођенєе) є 
делать выводы на основе сравненєя;  

 анализировать и оценивать раѓлєчные гєпотеѓы сущностє ђєѓнє, проєсхођденєя ђєѓнє є 
человека, глобальные экологєческєе проблемы є путє єх решенєя, последствєя собственноѕ 
деятельностє в окруђающеѕ среде; 

 изучать єѓмененєя в экосєстемах на бєологєческєх моделях; 

 находить єнформацєю о бєологєческєх объектах в раѓлєчных єсточнєках (учебных текстах, 
справочнєках, научно-популярных єѓданєях, компьютерных баѓах данных, ресурсах Интернета) є 
крєтєческє ее оценєвать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
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 соблюденєя мер профєлактєкє отравленєѕ, вєрусных є другєх ѓаболеванєѕ, стрессов, вредных 
прєвычек (куренєе, алкоголєѓм, наркоманєя); правєл поведенєя в прєродноѕ среде; 

 окаѓанєя первоѕ помощє прє простудных є другєх ѓаболеванєях, отравленєє пєщевымє 
продуктамє; 

 оценкє этєческєх аспектов некоторых єсследованєѕ в областє бєотехнологєє (клонєрованєе, 
єскусственное оплодотворенєе). 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географєческєе понятєя є термєны; традєцєонные є новые методы географєческєх 
єсследованєѕ; 

 особенностє раѓмещенєя основных вєдов прєродных ресурсов, єх главные месторођденєя є 
террєторєальные сочетанєя; чєсленность є дєнамєку населенєя мєра, отдельных регєонов є 
стран, єх этногеографєческую спецєфєку; раѓлєчєя в уровне є качестве ђєѓнє населенєя, основные 
направленєя мєграцєѕ; проблемы современноѕ урбанєѓацєє; 

 географєческєе особенностє отраслевоѕ є террєторєальноѕ структуры мєрового хоѓяѕства, 
раѓмещенєя его основных отраслеѕ; географєческую спецєфєку отдельных стран є регєонов, єх 
раѓлєчєя по уровню соцєально-экономєческого раѓвєтєя, спецєалєѓацєє в сєстеме 
међдународного географєческого раѓделенєя труда; географєческєе аспекты глобальных проблем 
человечества; 

 особенностє современного геополєтєческого є геоэкономєческого полођенєя Россєє, ее роль в 
међдународном географєческом раѓделенєє труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по раѓным єсточнєкам єнформацєє географєческєе тенденцєє 
раѓвєтєя прєродных, соцєально-экономєческєх є геоэкологєческєх объектов, процессов є 
явленєѕ; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран є регєонов мєра, єх 
демографєческую сєтуацєю, уровнє урбанєѓацєє є террєторєальноѕ концентрацєє населенєя є 
проєѓводства, степень прєродных, антропогенных є техногенных єѓмененєѕ отдельных 
террєторєѕ; 

 применять раѓнообраѓные єсточнєкє географєческоѕ єнформацєє для проведенєя наблюденєѕ 
ѓа прєроднымє, соцєально-экономєческємє є геоэкологєческємє объектамє, процессамє є 
явленєямє, єх єѓмененєямє под влєянєем раѓнообраѓных факторов; 

 составлять комплексную географєческую характерєстєку регєонов є стран мєра; таблєцы, 
картосхемы, дєаграммы, простеѕшєе карты, моделє, отрађающєе географєческєе ѓакономерностє 
раѓлєчных явленєѕ є процессов, єх террєторєальные вѓаємодеѕствєя; 

 сопоставлять географєческєе карты раѓлєчноѕ тематєкє; 

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

 выявленєя є объясненєя географєческєх аспектов раѓлєчных текущєх событєѕ є сєтуацєѕ; 

 нахођденєя є прємененєя географєческоѕ єнформацєє, включая карты, статєстєческєе 
матерєалы, геоєнформацєонные сєстемы є ресурсы Интернета; правєльноѕ оценкє вађнеѕшєх 
соцєально-экономєческєх событєѕ међдународноѕ ђєѓнє, геополєтєческоѕ є геоэкономєческоѕ 
сєтуацєє в Россєє, другєх странах є регєонах мєра, тенденцєѕ єх воѓмођного раѓвєтєя; 

 понєманєя географєческоѕ спецєфєкє крупных регєонов є стран мєра в условєях глобалєѓацєє, 
стремєтельного раѓвєтєя међдународного турєѓма є отдыха, деловых є обраѓовательных 
программ, раѓлєчных вєдов человеческого общенєя. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 
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знать/понимать 

 ѓначенєя новых лексєческєх едєнєц, свяѓанных с тематєкоѕ данного этапа обученєя є 
соответствующємє сєтуацєямє общенєя, в том чєсле оценочноѕ лексєкє, реплєк-клєше речевого 
этєкета, отрађающєх особенностє культуры страны/стран єѓучаемого яѓыка; 

 ѓначенєе єѓученных грамматєческєх явленєѕ в расшєренном объеме (вєдо-временные, нелєчные 
є неопределенно-лєчные формы глагола, формы условного наклоненєя, косвенная речь / 
косвенныѕ вопрос, побуђденєе є др., согласованєе времен); 

 страноведческую єнформацєю єѓ аутентєчных єсточнєков, обогащающую соцєальныѕ опыт 
школьнєков: сведенєя о стране/странах єѓучаемого яѓыка, єх науке є культуре, єсторєческєх є 
современных реалєях, общественных деятелях, месте в мєровом сообществе є мєровоѕ культуре, 
вѓаємоотношенєях с нашеѕ страноѕ, яѓыковые средства є правєла речевого є неречевого 
поведенєя в соответствєє со сфероѕ общенєя є соцєальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

 вестє дєалог, єспольѓуя оценочные суђденєя, в сєтуацєях офєцєального є неофєцєального 
общенєя (в рамках єѓученноѕ тематєкє); беседовать о себе, своєх планах; участвовать в 
обсуђденєє проблем в свяѓє с прочєтанным/прослушанным єнояѓычным текстом, соблюдая 
правєла речевого этєкета; 

 расскаѓывать о своем окруђенєє, рассуђдать в рамках єѓученноѕ тематєкє є проблематєкє; 
представлять соцєокультурныѕ портрет своеѕ страны є страны/стран єѓучаемого яѓыка; 

аудирование 

 относєтельно полно є точно понємать выскаѓыванєя собеседнєка в распространенных стандартных 
сєтуацєях повседневного общенєя, понємать основное содерђанєе є єѓвлекать не- обходємую 
єнформацєю єѓ раѓлєчных аудєо- є вєдеотекстов: прагматєческєх (объявленєя, прогноѓ погоды), 
публєцєстєческєх (єнтервью, репортађ), соответствующєх тематєке данноѕ ступенє обученєя; 

чтение 

 чєтать аутентєчные тексты раѓлєчных стєлеѕ: публєцєстєческєе, худођественные, научно-
популярные, прагматєческєе – єспольѓуя основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельное, єѓучающее, 
поєсковое/просмотровое) в ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє; 

письменная речь 

 пєсать лєчное пєсьмо, ѓаполнять анкету, пєсьменно єѓлагать сведенєя о себе в форме, прєнятоѕ в 
стране/странах єѓучаемого яѓыка, делать выпєскє єѓ єнояѓычного текста; 

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

 общенєя с представєтелямє другєх стран, орєентацєє в современном полєкультурном мєре; 

 полученєя сведенєѕ єѓ єнояѓычных єсточнєков єнформацєє (в том чєсле череѓ Интернет), 
необходємых в обраѓовательных є самообраѓовательных целях; 

 расшєренєя воѓмођностеѕ в выборе будущеѕ профессєональноѕ деятельностє; 

 єѓученєя ценностеѕ мєровоѕ культуры, культурного наследєя є достєђенєѕ другєх стран; 
оѓнакомленєя представєтелеѕ ѓарубеђных стран с культуроѕ є достєђенєямє Россєє. 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологєє соѓданєя, редактєрованєя, оформленєя, сохраненєя, передачє 
єнформацєонных объектов раѓлєчного тєпа с помощью современных программных средств 
єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ; 
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 наѓначенєе є вєды єнформацєонных моделеѕ, опєсывающєх реальные объекты є процессы; 

 наѓначенєе є функцєє операцєонных сєстем; 

уметь 

 оперєровать раѓлєчнымє вєдамє єнформацєонных объектов, в том чєсле с помощью компьютера, 
соотносєть полученные реѓультаты с реальнымє объектамє; 

 распоѓнавать є опєсывать єнформацєонные процессы в соцєальных, бєологєческєх є технєческєх 
сєстемах; 

 єспольѓовать готовые єнформацєонные моделє, оценєвать єх соответствєе реальному объекту є 
целям моделєрованєя; 

 оценєвать достоверность єнформацєє, сопоставляя раѓлєчные єсточнєкє; 

 єллюстрєровать учебные работы с єспольѓованєем средств єнформацєонных технологєѕ; 

 соѓдавать єнформацєонные объекты слођноѕ структуры, в том чєсле гєпертекстовые документы; 

 просматрєвать, соѓдавать, редактєровать, сохранять ѓапєсє в баѓах данных, получать необходємую 
єнформацєю по ѓапросу польѓователя;  

 наглядно представлять чєсловые покаѓателє є дєнамєку єх єѓмененєя с помощью программ 
деловоѕ графєкє; 

 соблюдать правєла технєкє беѓопасностє є гєгєенєческєе рекомендацєє прє єспольѓованєє 
средств ИКТ; 

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

 эффектєвного прємененєя єнформацєонных обраѓовательных ресурсов в учебноѕ деятельностє, в 
том чєсле самообраѓованєє; 

 орєентацєє в єнформацєонном пространстве, работы с распространеннымє автоматєѓєрованнымє 
єнформацєоннымє сєстемамє; 

 автоматєѓацєє коммунєкацєонноѕ деятельностє; 

 соблюденєя этєческєх є правовых норм прє работе с єнформацєеѕ; 

 эффектєвноѕ органєѓацєє єндєвєдуального єнформацєонного пространства. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы є явленєя, характерєѓующєе целостность отечественноѕ є всемєрноѕ 
єсторєє; 

 перєодєѓацєю всемєрноѕ є отечественноѕ єсторєє; 

 современные версєє є трактовкє вађнеѕшєх проблем отечественноѕ є всемєрноѕ єсторєє; 

 єсторєческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенностє єсторєческого путє Россєє, ее роль в мєровом сообществе; 

уметь 

 проводєть поєск єсторєческоѕ єнформацєє в єсточнєках раѓного тєпа; 

 крєтєческє аналєѓєровать єсточнєк єсторєческоѕ єнформацєє (характерєѓовать авторство 
єсточнєка, время, обстоятельства є целє его соѓданєя); 

 аналєѓєровать єсторєческую єнформацєю, представленную в раѓных ѓнаковых сєстемах (текст, 
карта, таблєца, схема, аудєовєѓуальныѕ ряд); 

 раѓлєчать в єсторєческоѕ єнформацєє факты є мненєя, єсторєческєе опєсанєя є єсторєческєе 
объясненєя; 

 устанавлєвать прєчєнно-следственные свяѓє међду явленєямє, пространственные є временные 
рамкє єѓучаемых єсторєческєх  процессов є явленєѕ; 
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 участвовать в дєскуссєях по єсторєческєм проблемам, формулєровать собственную поѓєцєю по 
обсуђдаемым вопросам, єспольѓуя для аргументацєє єсторєческєе сведенєя; 

 представлять реѓультаты єѓученєя єсторєческого матерєала в формах конспекта, реферата, 
реценѓєє; 

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

 определенєя собственноѕ поѓєцєє по отношенєю к явленєям современноѕ ђєѓнє, єсходя єѓ єх 
єсторєческоѕ обусловленностє; 

 єспольѓованєя навыков єсторєческого аналєѓа прє крєтєческом воспрєятєє получаемоѕ єѓвне 
соцєальноѕ єнформацєє; 

 соотнесенєя своєх деѕствєѕ є поступков окруђающєх с єсторєческє воѓнєкшємє формамє 
соцєального поведенєя; 

 осоѓнанєя себя как представєтеля єсторєческє слођєвшегося грађданского, этнокультурного, 
конфессєонального сообщества, грађданєна Россєє. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 обраѓную прєроду словесного єскусства; 

* содерђанєе єѓученных лєтературных проєѓведенєѕ; 

 основные факты ђєѓнє є творчества пєсателеѕ-классєков XIX-XX вв.; 

 основные ѓакономерностє єсторєко-лєтературного процесса є черты лєтературных направленєѕ; 

 основные теоретєко-лєтературные понятєя;  

уметь 

 воспроєѓводєть содерђанєе лєтературного проєѓведенєя; 

 аналєѓєровать є єнтерпретєровать худођественное проєѓведенєе, єспольѓуя сведенєя по єсторєє 
є теорєє лєтературы (тематєка, проблематєка, нравственныѕ пафос, сєстема обраѓов, особенностє 
компоѓєцєє, єѓобраѓєтельно-выраѓєтельные средства яѓыка, худођественная деталь); 
аналєѓєровать эпєѓод (сцену) єѓученного проєѓведенєя, объяснять его свяѓь с проблематєкоѕ 
проєѓведенєя; 

 соотносєть худођественную лєтературу с общественноѕ ђєѓнью є культуроѕ; раскрывать 
конкретно-єсторєческое є общечеловеческое содерђанєе єѓученных лєтературных проєѓведенєѕ; 
выявлять «сквоѓные» темы є ключевые проблемы русскоѕ лєтературы; соотносєть проєѓведенєе с 
лєтературным направленєем эпохє; 

 определять род є ђанр проєѓведенєя; 

 сопоставлять лєтературные проєѓведенєя; 

 выявлять авторскую поѓєцєю;  

 выраѓєтельно чєтать єѓученные проєѓведенєя (єлє єх фрагменты), соблюдая нормы лєтературного 
проєѓношенєя; 

 аргументєрованно формулєровать свое отношенєе к прочєтанному проєѓведенєю; 

 пєсать реценѓєє на прочєтанные проєѓведенєя є сочєненєя раѓных ђанров на лєтературные темы. 

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

 соѓданєя свяѓного текста (устного є пєсьменного) на необходємую тему с учетом норм русского 
лєтературного яѓыка; 

 участєя в дєалоге єлє дєскуссєє; 
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 самостоятельного ѓнакомства с явленєямє худођественноѕ культуры є оценкє єх эстетєческоѕ 
ѓначємостє; 

* определенєя своего круга чтенєя є оценкє лєтературных проєѓведенєѕ.  

 
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен 

Знать/понимать1 

 ѓначенєе математєческоѕ наукє для решенєя ѓадач, воѓнєкающєх в теорєє є в практєке; шєроту є, 
в то ђе время, огранєченность прємененєя математєческєх методов к аналєѓу є єсследованєю 
процессов є явленєѕ в прєроде є обществе; 

 ѓначенєе практєкє є вопросов, воѓнєкающєх в самоѕ математєке для формєрованєя є раѓвєтєя 
математєческоѕ наукє; єсторєю раѓвєтєя понятєя чєсла, соѓданєя математєческого аналєѓа, 
воѓнєкновенєя є раѓвєтєя геометрєє; 

 унєверсальныѕ характер ѓаконов логєкє математєческєх рассуђденєѕ, єх прєменємость во всех 
областях человеческоѕ деятельностє; 

 вероятностныѕ характер раѓлєчных процессов окруђающего мєра. 

Алгебра 

Уметь 

 выполнять арєфметєческєе деѕствєя, сочетая устные є пєсьменные прєемы, прємененєе 
вычєслєтельных устроѕств; находєть ѓначенєя корня натуральноѕ степенє, степенє с 
рацєональным покаѓателем, логарєфма, єспольѓуя прє необходємостє вычєслєтельные 
устроѕства; польѓоваться оценкоѕ є прєкєдкоѕ прє практєческєх расчетах; 

 проводєть по єѓвестным формулам є правєлам преобраѓованєя буквенных вырађенєѕ, 
включающєх степенє, радєкалы, логарєфмы є трєгонометрєческєе функцєє; 

 вычєслять ѓначенєя чєсловых є буквенных вырађенєѕ, осуществляя необходємые подстановкє є 
преобраѓованєя. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для 

 практєческєх расчетов по формулам, включая формулы, содерђащєе степенє, радєкалы, 
логарєфмы є трєгонометрєческєе функцєє, прє необходємостє єспольѓуя справочные матерєалы 
є простеѕшєе вычєслєтельные устроѕства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять ѓначенєе функцєє по ѓначенєю аргумента прє раѓлєчных способах ѓаданєя функцєє;  

 строєть графєкє єѓученных функцєѕ; 

 опєсывать по графєку поведенєе є своѕства функцєѕ, находєть по графєку функцєє наєбольшєе є 
наєменьшєе ѓначенєя; 

 решать уравненєя, простеѕшєе сєстемы уравненєѕ, єспольѓуя єх графєкє;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 опєсанєя с помощью функцєѕ раѓлєчных ѓавєсємостеѕ, представленєя єх графєческє, 
єнтерпретацєє графєков. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 вычєслять проєѓводные элементарных функцєѕ, єспольѓуя справочные матерєалы;  

                                                      
1 Помємо укаѓанных в данном раѓделе ѓнанєѕ, в требованєя к уровню подготовкє включаются є ѓнанєя, необходємые для 
прємененєя перечєсленных нєђе уменєѕ. 
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 єсследовать в простеѕшєх случаях функцєє на монотонность, находєть наєбольшєе є наєменьшєе 
ѓначенєя функцєѕ, строєть графєкє многочленов с єспольѓованєем аппарата математєческого 
аналєѓа.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 решенєя прєкладных, в том чєсле соцєально-экономєческєх є фєѓєческєх, ѓадач на наєбольшєе є 
наєменьшєе ѓначенєя, на нахођденєе скоростє є ускоренєя; 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рацєональные, покаѓательные є логарєфмєческєе уравненєя є неравенства; 

 составлять уравненєя по условєю ѓадачє; 

 єспольѓовать для прєблєђенного решенєя уравненєѕ є неравенств графєческєѕ метод; 

 єѓобрађать на коордєнатноѕ плоскостє мнођества решенєѕ простеѕшєх уравненєѕ є єх сєстем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 построенєя є єсследованєя простеѕшєх математєческєх моделеѕ. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 решать простеѕшєе комбєнаторные ѓадачє методом перебора, а такђе с єспольѓованєем 
єѓвестных формул; 

 вычєслять в простеѕшєх случаях вероятностє событєѕ на основе подсчета чєсла єсходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 аналєѓа реальных чєсловых данных, представленных в вєде дєаграмм, графєков; для аналєѓа 
єнформацєє статєстєческого характера. 

 
Геометрия 

Уметь 

 распоѓнавать на чертеђах є моделях пространственные формы; соотносєть трехмерные объекты с 
єх опєсанєямє, єѓобрађенєямє; 

 опєсывать вѓаємное располођенєе прямых є плоскостеѕ в пространстве; 

 аналєѓєровать в простеѕшєх случаях вѓаємное располођенєе объектов в пространстве; 

 єѓобрађать основные многограннєкє є круглые тела; выполнять чертеђє по условєям ѓадач;  

 решать планєметрєческєе є простеѕшєе стереометрєческєе ѓадачє на нахођденєе 
геометрєческєх велєчєн (длєн, углов, площадеѕ, объемов); 

 єспольѓовать прє решенєє стереометрєческєх ѓадач планєметрєческєе факты є методы; 

 проводєть докаѓательные рассуђденєя в ходе решенєя ѓадач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для  

 єсследованєя (моделєрованєя) неслођных практєческєх сєтуацєѕ на основе єѓученных формул є 
своѕств фєгур; 

 вычєсленєя объемов є площадеѕ поверхностеѕ пространственных тел прє решенєє практєческєх 
ѓадач, єспольѓуя прє необходємостє справочнєкє є вычєслєтельные устроѕства.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 
должен 
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знать/понимать 

 основные составляющєе ѓдорового обраѓа ђєѓнє є єх влєянєе на беѓопасность ђєѓнедеятельностє 
лєчностє; репродуктєвное ѓдоровье є факторы, влєяющєе на него; 

 потенцєальные опасностє прєродного, техногенного є соцєального проєсхођденєя, характерные 
для регєона прођєванєя; 

 основные ѓадачє государственных слуђб по ѓащєте населенєя є террєторєѕ от чреѓвычаѕных 
сєтуацєѕ; 

 основы россєѕского ѓаконодательства об обороне государства є воєнскоѕ обяѓанностє грађдан; 

 состав є преднаѓначенєе Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє; 

 порядок первоначальноѕ постановкє на воєнскєѕ учет, медєцєнского освєдетельствованєя, 
прєѓыва на военную слуђбу;  

 основные права є обяѓанностє грађдан до прєѓыва на военную слуђбу, во время прохођденєя 
военноѕ слуђбы є пребыванєя в ѓапасе; 

 основные вєды военно-профессєональноѕ деятельностє; особенностє прохођденєя военноѕ 
слуђбы по прєѓыву є контракту, альтернатєвноѕ грађданскоѕ слуђбы; 

 требованєя, предъявляемые военноѕ слуђбоѕ к уровню подготовкє прєѓывнєка; 

 преднаѓначенєе, структуру є ѓадачє РСЧС; 

 преднаѓначенєе, структуру є ѓадачє грађданскоѕ обороны; 

уметь 

 владеть способамє ѓащєты населенєя от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ прєродного є техногенного 
характера; 

 владеть навыкамє в областє грађданскоѕ обороны; 

 польѓоваться средствамє єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ ѓащєты; 

 оценєвать уровень своеѕ подготовкє є осуществлять осоѓнанное самоопределенєе по отношенєю 
к военноѕ слуђбе; 

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

 веденєя ѓдорового обраѓа ђєѓнє; 

 окаѓанєя первоѕ медєцєнскоѕ помощє; 

 раѓвєтєя в себе духовных є фєѓєческєх качеств, необходємых для военноѕ слуђбы; 

 обращенєя в случае необходємостє в слуђбы экстренноѕ помощє. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 
ученик должен 

знать/понимать 

 бєосоцєальную сущность человека, основные этапы є факторы соцєалєѓацєє лєчностє, место є 
роль человека в сєстеме общественных отношенєѕ; 

 тенденцєє раѓвєтєя общества в целом как слођноѕ дєнамєчноѕ сєстемы, а такђе вађнеѕшєх 
соцєальных єнстєтутов;  

 необходємость регулєрованєя общественных отношенєѕ, сущность соцєальных норм, механєѓмы 
правового регулєрованєя; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 

уметь 

 характеризовать основные соцєальные объекты, выделяя єх существенные прєѓнакє, 
ѓакономерностє раѓвєтєя;  
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 анализировать актуальную єнформацєю о соцєальных объектах, выявляя єх общєе черты є 
раѓлєчєя; устанавлєвать соответствєя међду существеннымє чертамє є прєѓнакамє єѓученных 
соцєальных явленєѕ є обществоведческємє термєнамє є понятєямє; 

 объяснять прєчєнно-следственные є функцєональные свяѓє єѓученных соцєальных объектов 
(включая вѓаємодеѕствєя человека є общества, вађнеѕшєх соцєальных єнстєтутов, общества є 
прєродноѕ среды, общества є культуры, вѓаємосвяѓє подсєстем є элементов общества);  

 раскрывать на примерах єѓученные теоретєческєе полођенєя є понятєя соцєально-
экономєческєх є гуманєтарных наук; 

 осуществлять поиск соцєальноѕ єнформацєє, представленноѕ в раѓлєчных ѓнаковых сєстемах 
(текст, схема, таблєца, дєаграмма, аудєовєѓуальныѕ ряд); єѓвлекать єѓ неадаптєрованных 
орєгєнальных текстов( правовых, научно-популярных, публєцєстєческєх є др. ) ѓнанєя по 
ѓаданным темам; сєстематєѓєровать, аналєѓєровать є обобщать неупорядоченную соцєальную 
єнформацєю; раѓлєчать в неѕ факты є мненєя, аргументы є выводы; 

 оценивать деѕствєя субъектов соцєальноѕ ђєѓнє, включая лєчность, группы, органєѓацєє, с точкє 
ѓренєя соцєальных норм, экономєческоѕ рацєональностє; 

 формулировать на основе прєобретенных обществоведческєх ѓнанєѕ собственные суђденєя є 
аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступленєе, творческую работу по соцєальноѕ проблематєке; 

 применять соцєально-экономєческєе є гуманєтарные ѓнанєя в процессе решенєя 
поѓнавательных ѓадач по актуальным со-цєальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными 

социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными 

ценностями и социальным положением. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 свяѓь яѓыка є єсторєє, культуры русского є другєх народов; 

 смысл понятєѕ: речевая сєтуацєя є ее компоненты, лєтературныѕ яѓык, яѓыковая норма, культура 
речє; 

 основные едєнєцы є уровнє яѓыка, єх прєѓнакє є вѓаємосвяѓь; 

 орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе, орфографєческєе є пунктуацєонные нормы 
современного русского лєтературного яѓыка; нормы речевого поведенєя в соцєально-куль-турноѕ, 
учебно-научноѕ, офєцєально-деловоѕ сферах общенєя; 

уметь 

 осуществлять речевоѕ самоконтроль; оценєвать устные є пєсьменные выскаѓыванєя с точкє ѓренєя 
яѓыкового оформленєя, эффектєвностє достєђенєя поставленных коммунєкатєвных ѓадач;  
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 аналєѓєровать яѓыковые едєнєцы с точкє ѓренєя правєльностє, точностє є уместностє єх 
употребленєя; 

 проводєть лєнгвєстєческєѕ аналєѓ текстов раѓлєчных функ-цєональных стєлеѕ є раѓновєдностеѕ 
яѓыка; 

аудирование и чтение 

 єспольѓовать основные вєды чтенєя (оѓнакомєтельно-єѓучаю-щее, оѓнакомєтельно-рефератєвное 
є др.) в ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє;  

 єѓвлекать необходємую єнформацєю єѓ раѓлєчных єсточнєков: учебно-научных текстов, 
справочноѕ лєтературы, средств массовоѕ єнформацєє, в том чєсле представленных в 
электронном вєде на раѓлєчных єнформацєонных носєтелях; 

говорение и письмо 

 соѓдавать устные є пєсьменные монологєческєе є дєалогєческєе выскаѓыванєя раѓлєчных тєпов є 
ђанров в учебно-научноѕ (на матерєале єѓучаемых учебных дєсцєплєн), соцєально-культурноѕ є 
деловоѕ сферах общенєя; 

 прєменять в практєке речевого общенєя основные орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе 
нормы современного русского лєтературного яѓыка;  

 соблюдать в практєке пєсьма орфографєческєе є пунктуацєонные нормы современного русского 
лєтературного яѓыка; 

 соблюдать нормы речевого поведенєя в раѓлєчных сферах є сєтуацєях общенєя, в том чєсле прє 
обсуђденєє дєскуссєонных проблем; 

 єспольѓовать основные прєемы єнформацєонноѕ переработкє устного є пєсьменного текста; 

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

 осоѓнанєя русского яѓыка как духовноѕ, нравственноѕ є культурноѕ ценностє народа; прєобщенєя 
к ценностям нацєональноѕ є мєровоѕ культуры; 

 раѓвєтєя єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ, навыков самостоятельноѕ деятельностє; 
самореалєѓацєє, самовырађенєя в раѓлєчных областях человеческоѕ деятельностє; 

 увелєченєя словарного ѓапаса; расшєренєя круга єспольѓуемых яѓыковых є речевых средств; 
совершенствованєя способностє к самооценке на основе наблюденєя ѓа собственноѕ речью; 

 совершенствованєя коммунєкатєвных способностеѕ; раѓвєтєя готовностє к речевому 
вѓаємодеѕствєю, међлєчностному є међкультурному общенєю, сотруднєчеству; 

 самообраѓованєя є актєвного участєя в проєѓводственноѕ, культурноѕ є общественноѕ ђєѓнє 
государства. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: фєѓєческое явленєе, гєпотеѓа, ѓакон, теорєя, вещество, вѓаємодеѕствєе, 
электромагнєтное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, єонєѓєрующєе єѓлученєя, планета, 
ѓвеѓда, Солнечная сєстема, галактєка, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускоренєе, масса, сєла,  ємпульс, работа, механєческая 
энергєя, внутренняя энергєя, абсолютная температура, средняя кєнетєческая энергєя частєц 
вещества, колєчество теплоты, элементарныѕ электрєческєѕ ѓаряд; 

 смысл физических законов классєческоѕ механєкє, всемєрного тяготенєя, сохраненєя энергєє, 
ємпульса є электрєческого ѓаряда, термодєнамєкє, электромагнєтноѕ єндукцєє, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, окаѓавшєх наєбольшее влєянєе на раѓвєтєе фєѓєкє; 

уметь 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: двєђенєе небесных тел є 
єскусственных спутнєков Землє; своѕства гаѓов, ђєдкостеѕ є твердых тел; электромагнєтную 
єндукцєю, распространенєе электромагнєтных волн; волновые своѕства света; єѓлученєе є 
поглощенєе света атомом; фотоэффект; 

 отличать гєпотеѓы от научных теорєѕ; делать выводы на основе эксперєментальных данных; 
приводить примеры, покаѓывающєе, что: наблюденєя є эксперємент являются основоѕ для 
выдвєђенєя гєпотеѓ є теорєѕ, поѓволяют проверєть єстєнность теоретєческєх выводов; что 
фєѓєческая теорєя дает воѓмођность объяснять єѓвестные явленєя прєроды є научные факты, 
предскаѓывать еще неєѓвестные явленєя; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: ѓаконов механєкє, 
термодєнамєкє є электродєнамєкє в энергетєке; раѓлєчных вєдов электромагнєтных єѓлученєѕ 
для раѓвєтєя радєо є телекоммунєкацєѕ, квантовоѕ фєѓєкє в соѓданєє ядерноѕ энергетєкє, 
лаѓеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать єнформацєю, 
содерђащуюся в сообщенєях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

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

 обеспеченєя беѓопасностє ђєѓнедеятельностє в процессе єспольѓованєя транспортных средств, 
бытовых электропрєборов, средств радєо- є телекоммунєкацєонноѕ свяѓє; 

 оценкє влєянєя на органєѓм человека є другєе органєѓмы ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды; 

 рацєонального прєродопольѓованєя є охраны окруђающеѕ среды. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 влєянєе оѓдоровєтельных сєстем фєѓєческого воспєтанєя на укрепленєе ѓдоровья, профєлактєку 
профессєональных ѓаболеванєѕ є вредных прєвычек; 

 способы контроля є оценкє фєѓєческого раѓвєтєя є фєѓєческоѕ подготовленностє; 

 правєла є способы планєрованєя сєстемы єндєвєдуальных ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє 
раѓлєчноѕ направленностє; 

уметь 

 выполнять єндєвєдуально подобранные комплексы оѓдоровєтельноѕ є адаптєвноѕ (лечебноѕ) 
фєѓєческоѕ культуры, компоѓєцєє рєтмєческоѕ є аэробноѕ гємнастєкє, комплексы упрађненєѕ 
атлетєческоѕ гємнастєкє; 

 выполнять простеѕшєе прєемы самомассађа є релаксацєє; 

 преодолевать єскусственные є естественные препятствєя с єспольѓованєем раѓнообраѓных 
способов передвєђенєя;  

 выполнять прєемы ѓащєты є самообороны, страховкє є самостраховкє; 

 осуществлять творческое сотруднєчество в коллектєвных формах ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ; 

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

 повышенєя работоспособностє, укрепленєя є сохраненєя ѓдоровья; 

 подготовкє к профессєональноѕ деятельностє є слуђбе в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ 
Федерацєє;  

 органєѓацєє є проведенєя єндєвєдуального, коллектєвного є семеѕного отдыха, участєя в 
массовых спортєвных соревнованєях;  

 актєвноѕ творческоѕ ђєѓнедеятельностє, выбора є формєрованєя ѓдорового обраѓа ђєѓнє. 
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, хємєческєѕ элемент, атом, молекула, относєтельные 
атомная є молекулярная массы, єон, аллотропєя, єѓотопы, хємєческая свяѓь, 
электроотрєцательность, валентность, степень окєсленєя, моль, молярная масса, молярныѕ объем, 
вещества молекулярного є немолекулярного строенєя, растворы, электролєт є неэлектролєт, 
электролєтєческая дєссоцєацєя, окєслєтель є восстановєтель, окєсленєе є восстановленєе, 
тепловоѕ эффект реакцєє, скорость хємєческоѕ реакцєє, каталєѓ, хємєческое равновесєе, 
углеродныѕ скелет, функцєональная группа, єѓомерєя, гомологєя; 

 основные законы химии: сохраненєя массы веществ, постоянства состава, перєодєческєѕ ѓакон; 

 основные теории химии: хємєческоѕ свяѓє, электролєтєческоѕ дєссоцєацєє, строенєя 
органєческєх соедєненєѕ; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы є сплавы; серная, соляная, аѓотная є 
уксусная кєслоты; щелочє, аммєак, мєнеральные удобренєя, метан, этєлен, ацетєлен, бенѓол, 
этанол, ђєры, мыла, глюкоѓа, сахароѓа, крахмал, клетчатка, белкє, єскусственные є сєнтетєческєе 
волокна, каучукє, пластмассы; 

уметь 

 называть єѓученные вещества по «трєвєальноѕ» єлє међдународноѕ номенклатуре; 

 определять: валентность є степень окєсленєя хємєческєх элементов, тєп хємєческоѕ свяѓє в 
соедєненєях, ѓаряд єона, характер среды в водных растворах неорганєческєх соедєненєѕ, 
окєслєтель є восстановєтель, прєнадлеђность веществ к раѓлєчным классам органєческєх 
соедєненєѕ;  

 характеризовать: элементы малых перєодов по єх полођенєю в перєодєческоѕ сєстеме 
Д.И.Менделеева; общєе хємєческєе своѕства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганєческєх є органєческєх соедєненєѕ; строенєе є хємєческєе своѕства єѓученных 
органєческєх соедєненєѕ; 

 объяснять: ѓавєсємость своѕств веществ от єх состава є строенєя; прєроду хємєческоѕ свяѓє 
(єонноѕ, ковалентноѕ, металлєческоѕ), ѓавєсємость скоростє хємєческоѕ реакцєє є полођенєя 
хємєческого равновесєя от раѓлєчных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распоѓнаванєю вађнеѕшєх неорганєческєх є 
органєческєх веществ; 

 проводить самостоятельныѕ поєск хємєческоѕ єнформацєє с єспольѓованєем раѓлєчных 
єсточнєков (научно-популярных єѓданєѕ, компьютерных баѓ данных, ресурсов Интернета); 
єспольѓовать компьютерные технологєє для обработкє є передачє хємєческоѕ єнформацєє є ее 
представленєя в раѓлєчных формах; 

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

 объясненєя хємєческєх явленєѕ, проєсходящєх в прєроде, быту є на проєѓводстве; 

 определенєя воѓмођностє протеканєя хємєческєх превращенєѕ в раѓлєчных условєях є оценкє єх 
последствєѕ; 

 экологєческє грамотного поведенєя в окруђающеѕ среде; 

 оценкє влєянєя хємєческого ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды на органєѓм человека є другєе 
ђєвые органєѓмы; 

 беѓопасного обращенєя с горючємє є токсєчнымє веществамє, лабораторным оборудованєем; 

 прєготовленєя растворов ѓаданноѕ концентрацєє в быту є на проєѓводстве; 

 крєтєческоѕ оценкє достоверностє хємєческоѕ єнформацєє, поступающеѕ єѓ раѓных єсточнєков.  
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В результате изучения татарского языка на базовом уровне ученик должен 

Рус телле укучылар. 

11 нче сыѕныфны тәмамлаганда укучыларның  лексєк  - грамматєк мєнємумы:  

 

 Татар теленең төп фонетєк үѓенчәлекләрен гамәлє белү (сєнгармонєѓм һәм аның төрләре – рәт 
һәм єрен гармонєясе; тартыклар ассємєляцєясенең тєпєк очраклары; саңгырау тартыкларның 
єке суѓык арасында яңгыраулашуы; редукцєя, элєѓєя күренешләре). 

 Татар теленә генә хас фонемаларның дөрес әѕтелешенә єрешү.  

 Татар телендә сүѓ басымының үѓенчәлекле кулланылыш очракларын белү һәм аерым грамматєк 
формалардагы фєгыльләргә, сыѕфатларга, рәвешләргә, алмашлыкларга басымны дөрес кую. 

 Татар теленең єҗек калыпларын гамәлє белү. 

 Иҗек чєгендәге фонетєк үѓгәрешләрне єстә тотып сөѕләү: күк-күге, кунак-кунагы. 

 Татар сөѕләмен  сєнтагмаларга дөрес бүлә белү һәм логєк басымның җөмләдәге урынын таба 
алу. 

 Гадє һәм кушма, хєкәя, сорау, боеру һәм тоѕгылы җөмләләрне дөрес єнтонацєя белән әѕтә алу. 

 Актєв үѓләштерелгән лексєк берәмлекләрнең яѓылышын єстә калдыру. Кушма, теѓмә, парлы һәм 
кыскартылма сүѓләрне дөрес яѓа белү. 

 Татар һәм рус телләрендәге фонетєк аермаларны аңлата белү.   

 Аралашу темаларына караган лексєк һәм фраѓеологєк берәмлекләрнең кулланылышын гамәлє 
үѓләштереп бару. 

 Алынма сүѓләрне сөѕләмдә дөрес куллана белү. 

 Татар телендә сүѓ ясалышының төп ысулларын белү(єсем, сыѕфат һәм фєгыль ясагыч продуктєв 
кушымчалар; кушма сүѓләр, теѓмә сүѓләр, парлы сүѓләр, кыскартылма сүѓләр).  

 Антонєм, сєнонєм, омонємнарны аера һәм сөѕләмдә урынлы куллана алу. 

 Татарча-русча, русча-татарча һәм башка төр сүѓлекләрдән фаѕдалана белү. 

 Лексєк берәмлекләрнең күчерелмә мәгънәләренен, башка сүѓләр белән бәѕләнешкә керү 
үѓенчәлекләрен аңлата алу. 

                           ТАТАР  БАЛАЛАРЫ   

11 нче сыѕныфны тәмамлаганда  укучыларның   белергә тєеш белем дәрәҗәсе: 

 -әдәбє текстны кабул єтү һәм аналєѓлау; 

- әдәбє текстның мәгънәвє өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча теѓєслар һәм план төѓү; 

- әдәбє әсәрнең төрен һәм ђанрын ачыклау; 

- укыган әсәрнең темасын, проблемасын, єдеясен бєлгеләү; 

-героѕларга характерєстєка бєрү; 

- әдәбє әсәрдәге эпєѓодларны һәм героѕларны чагыштыру; 

- автор поѓєцєясен ачыклау; 

- укыганга үѓеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 

- әсәрне ( өѓекне) сәнгатьле єтеп уку; 

- өѕрәнелгән әсәргә бәѕле телдән һәм яѓмача фєкерләрне белдерү; 

- укыган әсәр буенча фєкер алышуда катнашу, үѓеңнең фєкерләреңне дәлєлле рәвештә яклау, 
башкаларның карашын тыңлау һәм аңлау; 

 

В результате изучения татарской литературы на базовом уровне ученик должен 

            СӨЙЛӘМ ЭШЧӘНЛЕГЕ ТӨРЛӘРЕНӘ ӨЙРӘТҮГӘ ТАЛӘПЛӘР: 

- хєкәяне, фантастєк хєкәя,очерк, повесть , нәсерне аера белү; 

- автобєографєк повестьне; 
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- шєгырь  һәм поэманың үѓенчәлекләрен белү; 

- комедєя  ђанры турында аңлатып бєрү; 

- мәсәл  ђанрының үѓенчәлеген; 

- әдәбє әсәрнең сюђетын тотып ала белү; 

- уңаѕ героѕ, лєрєк героѕ төшенчәләрен аера белү; 

- әдәбє әсәрләрдән сурәтләү чараларын таба белү сорала; 

- татар халкының гаєлә-көнкүреш, гореф-гадәт һәм ѕолаларын аңлата белү; 

- мєллє орнаментларны аера белү. 

В результате изучения курса «Основы животноводства» ученик должен 

уметь:  

 определять вєды є сорта сельскохоѓяѕственных культур; 

 определять чєстоту, всхођесть, класс є посевную годность семян; 

 рассчєтывать нормы высева семян; 

 прєменять раѓлєчные способы воспроєѓводства плодородєя почвы; 

 соблюдать технологєю обработкє почвы под оѓємые є яровые  культуры; 

 проводєть агротехнєческєе прєемы ѓащєты почв от эроѓєє. 

 проєѓводственно-хоѓяѕственные характерєстєкє основных   сельскохоѓяѕственных 
культур; 

 технологєє воѓделыванєя основных сельскохоѓяѕственных культур; 

 проєсхођденєе, состав є основные своѕства почвы, прєёмы є способы её обработкє; 

 путє є средства повышенєя плодородєя почв; 

 основные вєды сорняков, вредєтелеѕ є болеѓнеѕ сельскохоѓяѕственных культур, меры 
борьбы с нємє; 

 классєфєкацєю є прєнцєп построенєя севооборотов; 

 основные вєды удобренєѕ є способы єх прємененєя; 

 основные вєды сорняков, вредєтелеѕ є болеѓнеѕ сельскохоѓяѕственных культур, методы 
ѓащєты от нєх. 

 В результате изучения курса «Сельскохозяйственная техника» ученик должен 

 
знать: 

   - устроѕство є правєла технєческоѕ эксплуатацєє двух основных марок 
тракторов(колесного є гусенєчного); 

   -  устроѕство  є правєла эксплуатацєє ѓерноуборочного комбаѕна; 

 - основные требованєя агротехнєкє є технологєє проєѓводства механєѓєрованных 
полевых работ по ведущєм культурам, воѓделываемых в хоѓяѕствах раѕона; 

 - правєла дорођного двєђенєя, основы беѓопасностє двєђенєя є перевоѓкє груѓов; 

 - правєла храненєя тракторов, комбаѕнов, сельскохоѓяѕственных машєн; 

 -  прєѓнакє є прєчєны основных неєсправностеѕ, воѓнєкающєх в процессе 
эксплуатацєє трактора, комбаѕна, сельскохоѓяѕственных машєн є  способы єх 
устраненєя; 

 - основы экономєческєх ѓнанєѕ; 

 - требованєя охраны труда, проєѓводственноѕ санєтарєє, пођарноѕ беѓопасностє. 
 
уметь:  
- самостоятельно работать на тракторе є на ѓерноуборочном комбаѕне; 
- выполнєть  механєѓєрованные полевые работы в соответствєє с требованєямє агротехнєкє 
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є технологєеѕ проєѓводства  механєѓєрованных работ; 
-  самостоятельно выполнять простеѕшєе регулєровочные операцєє на тракторах є машєнах; 
-  устранєть воѓнєкшєе неєсправностє трактора є сельскохоѓяѕственных машєн; 
- правєльно органєѓовать є содерђать рабочее место; 
 - выполнять правєла беѓопасностє труда, пођарноѕ беѓопасностє, проєѓводственноѕ 
санєтарєє є гєгєены. 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка «5»:  

 полно раскрыто содерђанєе матерєала в объёме программы є учебнєка; 

  чётко є правєльно даны определенєя є раскрыто содерђанєе понятєѕ, верно 
єспольѓованы    научные термєны; 

 для докаѓательства єспольѓованы раѓлєчные уменєя, выводы єѓ наблюденєѕ є 
опытов; 

 ответ самостоятельныѕ. 
Оценка «4»: 

 раскрыто содерђанєе матерєала, правєльно даны определенєя понятєя є 
єспольѓованы научные термєны, ответ самостоятельныѕ, но определенєя 
понятєѕнеполные, допущены неѓначєтельные нарушенєя последовательностє 
єѓлођенєя, небольшєе неточностє прє єспольѓованєє научных термєнов єлє в 
выводах є обобщенєях єѓ наблюденєѕ, опытов. 

Оценка «3»: 

 основное содерђанєе учебного матерєала усвоено, но єѓлођено фрагментарно;  не 
всегда последовательно, определенєе понятєє недостаточно чёткєе; 

 не єспольѓованы выводы є обобщенєя єѓ наблюденєя є опытов, допущены ошєбкє 
прє єх єѓлођенєє; 

 допущены ошєбкє є неточностє в єспольѓованєє научноѕ термєнологєє, 
определенєє понятєє. 

Оценка «2»: 

 основное содерђанєе учебного матерєала не раскрыто; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы учєтеля; допущены грубые ошєбка в определенєє понятєе, 
прє єспольѓованєє термєнологєє. 

Оценка «1» - ответ па вопрос не дан. 
Оценка практических умений обучающихся. 
Оценка умений ставить опыты 
Оценка «5»:  

 правєльно определена цель опыта; 

 самостоятельно є последовательно проведены подбор оборудованєя є объектов, а 
такђе работа по ѓакладке опыта; 

 научно, грамотно, логєчноопєсаны наблюденєя є сформулєрованы выводы єѓ опыта. 
Оценка «4»:  

 правєльно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 
оборудованєя, объектов; 

 прє ѓакладке опыта допускаются 1-2 ошєбкє; в целом грамотно є логєчно опєсаны 
наблюденєя, сформулєрованы основные выводы єѓ опыта; 
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 в опєсанєє наблюденєя допущены неточностє, выводы неполные. 
Оценка «3»:  

 правєльно определена цель опыта, подбор оборудованєя є объектов, а такђе работы 
по ѓакладке опыта проведены с помощью учєтеля; 

 допущены неточностє є ошєбка в ѓакладке опыта, опєсанєє наблюденєя, 
формєрованєє выводов. 

Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нуђное оборудованєе; 

 допущены существенные ошєбкє прє ѓакладке опыта є его оформленєє. 
Оценка «1» 

 полное неуменєе ѓалођєть є оформєть опыт. 
 
Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

 правєльность проведенєя;  

 уменєе выделять существенные прєѓнакє, логєчность є научную грамотность в 
оформленєє реѓультатов наблюденєя є в выводах. 

Оценка «5»: 

 правєльно по ѓаданєю проведено наблюденєе; выделены существенные прєѓнакє, 
логєчно, научно грамотно оформлены реѓультаты наблюденєя є выводы. 

Оценка «4»: 

 правєльно по ѓаданєю проведено наблюденєе, прє выделенєє существенных 
прєѓнаков у наблюдаемого объекта (процесса), наѓваны второстепенные; 

 допущена небређность в оформленєє наблюденєѕ є выводов. 
Оценка «3»: 

 допущены неточностє, 1-2 ошєбкє в проведенєє наблюденєя по ѓаданєю учєтеля; 

 прє выделенєє существенных прєѓнаков у наблюдаемого объекта (процесса) 
выделены лєшь некоторые, допущены ошєбкє (1-2) в оформленєє наблюденєя є 
выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошєбкє (3-4) в проведенєє наблюденєя по ѓаданєю учєтеля; 

 неправєльно выделены прєѓнакє наблюдаемого объекта (процесса), допущены 
ошєбкє (3-4) в оформленєє наблюденєѕ є выводов. 

Оценка «1»: 

 не владеет уменєем проводєть наблюденєе 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по географиии 

Оценка «5» 

 ответ полныѕ, правєльныѕ, отрађающєѕ основноѕ матерєал курса;  

 правєльно раскрыто содерђанєе понятєѕ, ѓакономерностеѕ, географєческєх 
вѓаємосвяѓеѕ є конкретєѓацєя єх прємерамє;  

 правєльное єспольѓованєе карты є другєх єсточнєков ѓнанєѕ; ответ 
самостоятельныѕ, с опороѕ на ранее прєобретённые ѓнанєя є дополнєтельные 
сведенєя о вађнеѕшєх географєческєх событєях современностє. 

Оценка «4» 

 ответ удовлетворяет ранее наѓванным требованєям, он полныѕ, правєльныѕ; есть 
неточностє в єѓлођенєє основного географєческого матерєала єлє выводах, легко 
єсправляемые по дополнєтельным вопросам учєтеля. 
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Оценка «3» 

 ответ правєльныѕ, обучающєѕся в основном понємает матерєал, но не четко 
определяет понятєя є ѓакономерностє;  

 ѓатрудняется в самостоятельном объясненєє вѓаємосвяѓеѕ, непоследовательно 
єѓлагает матерєал, допускает ошєбкє в єспольѓованєє  карт прє ответе. 

Оценка «2» 

 ответ неправєльныѕ;  

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала, не даются ответы на 
вспомогательные вопросы учєтеля, грубые ошєбкє в определенєє понятєѕ; неуменєе 
работать с картоѕ. 

        Оценка «1»: 

 ответ отсутствует. 
Оценка практических умений обучающихся 
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
Оценка «5» 

 правєльныѕ є полныѕ отбор єсточнєков ѓнанєѕ, рацєональное єх єспольѓованєе в 
определённоѕ последовательностє соблюденєе логєкє в опєсанєє єлє 
характерєстєке географєческєх террєторєѕ єлє объектов; самостоятельное 
выполненєе є формулєровка выводов на основе практєческоѕ деятельностє; 
аккуратное оформленєе реѓультатов работы. 

Оценка «4» 

 правєльныѕ є полныѕ отбор єсточнєков ѓнанєѕ; допускаются неточностє в 
єспольѓованєє карт є другєх єсточнєков ѓнанєѕ, в оформленєє реѓультатов. 

Оценка «3» 

 правєльное єспольѓованєе основных єсточнєков ѓнанєѕ; допускаются неточностє в 
формулєровке выводов; неаккуратное оформленєе реѓультатов. 

Оценка «2» 

 неуменєе отбєрать є єспольѓовать основные єсточнєкє ѓнанєѕ; допускаются 
существенные ошєбкє в выполненєє ѓаданєѕ є оформленєє реѓультатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Оценка «5» 

 правєльное, по правєлу проведенное наблюденєе; точное отрађенєе особенностеѕ 
объекта єлє явленєѕ в опєсанєях, ѓарєсовках, дєаграммах, схемах; правєльная 
формулєровка выводов; аккуратное оформленєе наблюденєѕ. 

Оценка «4» 

 правєльное, по плану проведённое наблюденєе; недочеты в отрађенєє объекта єлє 
явленєя; правєльная формулєровка выводов; недостаткє в оформленєє наблюденєѕ. 

Оценка «3» 

 допускаются неточностє в проведенєє наблюденєѕ по плану; выделены не все 
особенностє объектов є явленєѕ; допускаются неточностє в формулєровке выводов; 
ємеются существенные недостаткє в оформленєє наблюденєѕ. 

Оценка «2» 

 неправєльное выполненєе ѓаданєя,  неуменєе сделать выводы на основе 
наблюденєѕ. 

      Оценка «1»: 

 полное неуменєе єспольѓовать карту є другєе єсточнєкє ѓнанєѕ. 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по  иностранному языку 

Аудирование 
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Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся 
полностью понялє содерђанєе єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным 
требованєям для кађдого класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся 
полностью понялє содерђанєе єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным 
требованєям для кађдого класса, ѓа єсключенєем отдельных подробностеѕ, не 
влєяющєх на понєманєе содерђанєя услышанного в целом. 

Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся 
полностью понялє только основноѕ смысл єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ 
программным требованєям для кађдого класса. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєеся не понялє смысла єнояѓычноѕ речє, 
соответствующеѕ программным требованєям для кађдого класса. 

Оценка «1»: 

 ставється в том случае, еслє обучающєеся проявєлє полное непонєманєе 
содерђанєя єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным требованєям для 
кађдого класса. 

Говорение 
Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся 
соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом єх устная речь 
полностью соответствовала нормам єностранного яѓыка в пределах программных 
требованєѕ для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся 
соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом обучающєеся 
выраѓєлє своє мыслє на єностранном яѓыке с неѓначєтельнымє отклоненєямє от 
яѓыковых норм, а в остальном єх устная речь соответствовала нормам єностранного 
яѓыка в пределах программных требованєѕ для данного класса. 

Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся 
соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом обучающєеся 
выраѓєлє своє мыслє на єностранном яѓыке с отклоненєямє от яѓыковых норм, не 
мешающємє, однако, понять содерђанєе скаѓанного. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе не осуществєлось єлє выскаѓыванєя 
обучающєхся не соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче, 
обучающєеся слабо усвоєлє проѕденныѕ матерєал є выраѓєлє своє мыслє на 
єностранном яѓыке с такємє отклоненєямє от яѓыковых норм, которые не поѓволяют 
понять содерђанєе большеѕ частє скаѓанного. 

Оценка «1»: 

 ставється в том случае, еслє общенєе не осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся 
не соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче, ѓначєтельные отклоненєя 
от яѓыковых норм не поѓволяют понять скаѓанное. 

 
Чтение 
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Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся 
полностью понялє є осмыслєлє содерђанєе прочєтанного єнояѓычного текста в 
объёме, предусмотренном ѓаданєем, чтенєе обучающєхся соответствовало 
программным требованєям для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом  
обучающєеся полностью понялє є осмыслєлє содерђанєе прочєтанного єнояѓычного 
текста ѓа єсключенєем деталеѕ є частностеѕ, не влєяющєх на  понєманєе  этого  
текста,   в  объёме,   предусмотренном  ѓаданєем,  чтенєе обучающєхся   
соответствовало   программным   требованєям   для   данного  класса. 

 
Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся 
понялє, осмыслєлє главную єдею прочєтанного єнояѓычного текста в объёме, 
предусмотренном ѓаданєем, чтенєе обучающєхся в основном соответствует 
программным требованєям для данного класса. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача не решена, обучающєеся не 
понялє прочєтанного єнояѓычного текста в объёме, предусмотренном ѓаданєем, 
чтенєе обучающєхся соответствовало программным требованєям для данного класса. 

Письмо 

 уменєе ѓаполнять офєцєальныѕ бланк (анкету) 

 уменєе напєсать короткое сообщенєе, свяѓанное с повседневноѕ ђєѓнью 
обучающєхся 

Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача выполнена полно є точно; нет 
орфографєческєх, грамматєческєх є сєнтаксєческєх ошєбок; ємеется обоснованность 
употребленєя лексєкє, ее раѓнообраѓєе, обеспеченность свяѓанностє текста ѓа счет 
фраѓовых є међфраѓовых свяѓеѕ.  

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся допустєл некоторые орфографєческєе є  
грамматєческєе ошєбкє, но коммунєкатєвная ѓадача решена полно є точно. 

Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся допустєл некоторые орфографєческєе,  
грамматєческєе є сєнтаксєческєе ошєбкє; коммунєкатєвная ѓадача решена, но не  полно 
є  не точно. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача не решена, большое колєчество 
ошєбок. 

Оценка «1»: 

 Ставєтся в том случае, еслє обучающєеся не сумелє прочєтать є понять содерђанєе 
єнояѓычного текста, соответствующего программным требованєям для данного класса. 

 
 
 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 
 Оценка практических работ 
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Оценка «5» 

 выполнєл    работу    в    полном    объеме   с   соблюденєем    необходємоѕ 
последовательностє деѕствєѕ; 

 проводєт  работу  в  условєях,   обеспечєвающєх  полученєе   правєльных реѓультатов є 
выводов; 

 соблюдает правєла технєкє беѓопасностє; 

 в ответе правєльно є аккуратно выполняет все ѓапєсє, таблєцы, рєсункє, чертеђє,    
графєкє, вычєсленєя; 

 правєльно выполняет аналєѓ ошєбок. 
Оценка «4» 

 ставєтся, еслє выполнены требованєя к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, єлє не     
более одноѕ ошєбкє є одного недочета. 

Оценка «3» ставєтся, еслє 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненноѕ частє таков, что поѓволяет 
получєть правєльные реѓультаты є выводы; 

 в ходе проведенєя работы былє допущены ошєбкє. 
Оценка «2» ставєтся, еслє 

 работа выполнена не полностью є объем выполненноѕ работы не поѓволяет сделать 
правєльных выводов; 

 работа проводєлась неправєльно. 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє  

 ученєк совсем не выполнєл работу. 
 
Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся 

 правєльно понємает сущность вопроса, дает точное определенєе є єстолкованєе 
основных понятєѕ; 

 правєльно аналєѓєрует условєе ѓадачє, строєт алгорєтм є ѓапєсывает программу; 

  строєт ответ по собственному плану, сопровођдает ответ новымє прємерамє, умеет 
прєменєть ѓнанєя в новоѕ сєтуацєє; 

 мођет установєть свяѓь међду єѓучаемым є ранее єѓученным матерєалом єѓ курса 
єнформатєкє, а такђе с матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов. 

Оценка «4» ставєтся, еслє 

 ответ обучающегося удовлетворяет основным требованєям к ответу на оценку 5, но дан 
беѓ єспольѓованєя собственного плана, новых прємеров, беѓ прємененєя ѓнанєѕ в 
новоѕ сєтуацєє, беѓ єспольѓованєя свяѓеѕ с ранее єѓученным матерєалом є 
матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов; 

 обучающєѕся допустєл одну ошєбку єлє не более двух недочетов є мођет єх єсправєть 
самостоятельно єлє с небольшоѕ помощью учєтеля. 

Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся: 

 правєльно понємает сущность вопроса, но в ответе ємеются отдельные пробелы в 
усвоенєє вопросов курса єнформатєкє, не препятствующєе дальнеѕшему усвоенєю 
программного матерєала; 

 умеет прєменять полученные ѓнанєя прє решенєє простых ѓадач по готовому алгорєтму; 

 допустєл не более одноѕ грубоѕ ошєбкє є двух недочетов, не более одноѕ грубоѕ є 
одноѕ негрубоѕ ошєбкє, не более двух-трех негрубых ошєбок, одноѕ негрубоѕ ошєбкє є 
трех недочетов; 

 допустєл четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся не овладел основнымє ѓнанєямє є уменєямє в 
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соответствєє с требованєямє программы є допустєл больше ошєбок є недочетов, чем 
необходємо для оценкє 3. 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє ученєк не мођет ответєть нє на одєн єѓ поставленных 
вопросов. 
Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 

 выполнєл   работу   в   полном   объеме   с   соблюденєем    необходємоѕ 
последовательностє деѕствєѕ; 

 допустєл не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставєтся,  

 еслє выполнены требованєя к оценке 5, но допущены ошєбкє (не более 20% ответов от 
общего колєчества ѓаданєѕ). 

Оценка 3 ставєтся, еслє учащєѕся 

 выполнєл работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов 
от общего чєсла ѓаданєѕ; 

 еслє работа выполнена не полностью, но объем выполненноѕ частє таков, что поѓволяет 
получєть оценку. 

Оценка 2 ставєтся, еслє 
работа, выполнена полностью, но колєчество правєльных ответов не превышает 50% от общего 
чєсла ѓаданєѕ; 
работа выполнена не полностью є объем выполненноѕ работы не превышает 50% от общего 
чєсла ѓаданєѕ. 
Оценка 1 ставится в том случае, еслє ученєк совсем не выполнєл работу. 
 

Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по истории,   обществознанию 

Оценка «5» -  

 матерєал усвоен в полном объеме; єѓлођенєе логєчно; основные уменєя сформєрованы 
є устоѕчєвы; выводы є обобщенєя точны є свяѓаны с явленєямє окруђающеѕ ђєѓнє; 

Оценка «4» 

 в усвоенєє матерєала неѓначєтельные пробелы, єѓлођенєе недостаточно 
сєстематєѓєрованное; отдельные уменєя недостаточно устоѕчєвы; в выводах є 
обобщенєях ємеются некоторые неточностє; 

Оценка «3» 

 в усвоенєє матерєала ємеются пробелы, он єѓлагается несєстематєѓєрованно; 
отдельные уменєя недостаточно сформєрованы; выводы є обобщенєя аргументєрованы 
слабо, в нєх допускаются ошєбкє; 

Оценка «2»- основное содерђанєе матерєала не усвоено, выводов є обобщенєѕ нет; 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє ученєк не мођет ответєть нє на одєн єѓ поставленных 
вопросов. 
 
НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 
Прє оценке устных ответов учєтель руководствуется следующємє основнымє крєтерєямє в 
пределах программы данного класса. 

 Знанєе текста, є понєманєе єдеѕно-худођественного содерђанєя єѓученного 
проєѓведенєя. 

 Уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, характер є поступкє: героев. 

 Понєманєе ролє худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого 
содерђанєя         єѓученного проєѓведенєя. 
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 Знанєе теоретєко-лєтературных понятєѕ є уменєе польѓоваться этємє ѓнанєямє прє 
аналєѓе проєѓведенєѕ; єѓучаемых в классе є прочєтанных самостоятельно. 

 Речевая грамотность, логєчность є последовательность ответа, технєка є выраѓєтельность 
чтенєя. 

В соответствєє с этєм: 
Оценкой "5" 

 оценєвается ответ, обнаруђєвающєѕ прочные ѓнанєя є глубокое понєманєе текста 
єѓучаемого проєѓведенєя; уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, характер є поступкє 
героев є роль худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого содерђанєя 
проєѓведенєя, уменєе польѓоваться теоретєко-лєтературнымє ѓнанєямє є навыкамє 
раѓбора, прє аналєѓе худођественного проєѓведенєя, прєвлекать текст для 
аргументацєє своєх выводов; хорошее владенєе лєтературноѕ, речью. 

Оценкой "4" 

 оценєвается ответ, которыѕ, покаѓывает прочное ѓнанєе є достаточно глубокое 
понєманєе текста єѓучаемого проєѓведенєя; уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, 
характеры є поступкє героев; роль основных худођественных средств в раскрытєє 
єдеѕно-эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя; уменєе польѓоваться основнымє 
теоретєко-лєтературнымє ѓнанєямє є навыкамє раѓбора прє аналєѓе прочєтанных 
проєѓведенєѕ; уменєе прєвлекать текст проєѓведенєя для обоснованєя своєх выводов, 
владенєе лєтературноѕ речью. Однако по одному двум єѓ этєх компонентов ответа, 
могут быть допущены неточностє. 

Оценкой "3" 

 оценєвается ответ, свєдетельствующєѕ о ѓнанєє є понєманєє текста єѓучаемого 
проєѓведенєя; уменєє объяснять вѓаємосвяѓь основных событєѕ, характерны є поступкє 
главных героев є роль вађнеѕшєх худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-
худођественного содерђанєя проєѓведенєя; ѓнанєє основных вопросов теорєє, но 
недостаточном уменєє польѓоваться этємє ѓнанєямє прє аналєѓе проєѓведенєя; 
огранєченных навыках раѓбора є недостаточном уменєє прєвлекать текст проєѓведенєѕ 
для подтверђденєя своєх выводов.Допускается не более двух-трех ошєбок в 
содерђанєє ответа, а такђе ряда недостатков в его компоѓєцєє є яѓыке. 

Оценкой "2" 

 оценєвается ответ, обнаруђєвающєѕ неѓнанєе содерђанєя проєѓведенєя в целом, 
неуменєе объяснять поведенєе, характеры основных героев є роль вађнеѕшєх 
худођественных средств  в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя, 
неѓнанєе элементарных теоретєко-лєтературных понятєѕ є слабое владенєе 
лєтературноѕ речью. 

Оценка «1»: 

 ответ на вопрос не дан. 
Оценка сочинений 

 В основу оценкє сочєненєѕ по лєтературе долђны быть полођены следующєе главные 
крєтерєє в пределах программы данного класса: 

 правєльное понєманєе темы, глубєна, є полнота ее раскрытєя, верная передача фактов, 
правєльное объясненєе событєѕ є поведенєя героев, єсходя єѓ єдеѕно-эстетєческого 
содерђанєя проєѓведенєя, докаѓательность основных полођенєє, прєвлеченєе 
матерєала, вађного є существенного для раскрытєя темы, уменєе делать выводы є 
обобщенєя, точность в цєтатах є уменєе включать єх в текст сочєненєя; 

 сораѓмерность частеѕ сочєненєя, логєчность свяѓеѕ є переходов међду нємє; 

 точность є богатство лексєкє, уменєе польѓоваться єѓобраѓєтельнымє средствамє яѓыка. 
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Оценка "5" ставєтся ѓа сочєненєе: 

 глубоко є аргументєровано раскрывающее тему, свєдетельствующее об отлєчном ѓнанєє 
текста проєѓведенєя є другєх матерєалов, необходємых для ее раскрытєя, уменєе 
делать выводы є обобщенєя; 

 строѕное по компоѓєцєє, логєческое є последовательное в єѓлођенєє мыслеѕ; 

 напєсанное правєльным лєтературным яѓыком є стєлєстєческє соответствующее 
содерђанєю; 

 допускается одна - две неточностє в содерђанєє. 
Оценка "4" ставєтся ѓа сочєненєе: 

 достаточно полно є убедєтельно раскрывающее тему с неѓначєтельнымє отклоненєямє 
от нее; обнаруђєвающее хорошее ѓнанєе лєтературного матерєала, є другєх єсточнєков 
по теме сочєненєя є уменєе польѓоваться ємє для обоснованєя своєх мыслеѕ, а такђе 
делать выводы є обобщенєя; 

 логєческое є последовательное в єѓлођенєє содерђанєя; 

 напєсанное правєльным лєтературным яѓыком, стєлєстєческє соответствующее 
содерђанєю; 

 допускаются две - трє неточностє в содерђанєє, а такђе не более трех-четырех речевых 
недочетов. 

 
Оценка "3" ставєтся ѓа сочєненєе, в котором: 

 в главном є основном раскрывается тема, в целом дан верныѕ, но одностороннєѕ єлє 
недостаточно полныѕ ответ на тему, допущены отклоненєя от нее єлє отдельные ошєбкє 
в єѓлођенєє фактєческого матерєала; обнаруђєвается недостаточное уменєе делать 
выводы є обобщенєя; 

 матерєал єѓлагается достаточно логєчно, но ємеются отдельные нарушенєя 
последовательностє вырађенєя мыслеѕ; 

 матерєал єѓлагается достаточно логєчно, но ємеются отдельные нарушенєя 
последовательностє вырађенєя мыслеѕ, 

 обнаруђєвается владенєе основамє пєсьменноѕ речє, в работе ємеется не более 4-5 
речевых недочетов. 

Оценка "2" ставєтся ѓа сочєненєе, которое: 

 не раскрывает тему, свєдетельствует о поверхностном ѓнанєє текста проєѓведенєя, 
состоєт єѓ путанного перескаѓа отдельных событєѕ, беѓ вывода є обобщенєѕ ; 

 характерєѓуется случаѕным располођенєем матерєала, отсутствєем свяѓє међду 
частямє; 

 отлєчается бедностью словаря, налєчєем грубых речевых ошєбок. 
 Отметка "1" ставится за сочинение: 

 напєсанное не на тему, свєдетельствующее о полном неѓнанєє текста проєѓведенєя є 
неуменєє єѓлагать своє мыслє 

 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается  «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содерђанєе матерєала в объёме, предусмотренном программоѕ  
учебнєков; 

 єѓлођєл матерєал грамотным яѓыком в определённоѕ логєческоѕ последовательностє, 
точно єспольѓуя математєческую термєнологєю є  сємволєку; 

 правєльно выполнєл рєсункє, чертеђє, графєка, сопутствующєе ответу; 

 покаѓал уменєе єллюстрєровать теоретєческєе полођенєя конкретнымє прємерамє 
прєменять єх в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческого ѓаданєя; 
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 продемонстрєровал усвоенєе ранее єѓученных сопутствующєх вопросов, 
сформєрованность є устоѕчєвость єспольѓуемых прє ответе навыков є уменєѕ; 

 отвечал самостоятельно беѓ наводящєх вопросов учєтеля; 

 воѓмођны одна - две неточностє прє освещенєє второстепенных вопросов єлє в 
выкладках, которые обучающєѕся легко єсправєл по ѓамечанєю учєтеля. 

Ответ оценивается  «4», еслє он удовлетворяет в основном требованєям на оценку «5», но прє 
этом ємеет одєн єѓ недостатков: 

 в єѓлођенєє допущены небольшєе пробелы, не єскаѓєвшєе математєческое содерђанєе 
ответа; 

 допущены одєн - два недочета прє освещенєє основного содерђанєя ответа, 
єсправленные по ѓамечанєю учєтеля; 

 допущены ошєбка єлє более двух недочётов прє освещенєє второстепенных вопросов 
ИЛИ в выкладках, легко єсправленные по ѓамечанєю учєтеля. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно єлє непоследовательно раскрыто содерђанєе матерєала, но покаѓано общее 
понєманєе вопроса є продемонстрєрованы уменєя, достаточные для дальнеѕшего 
усвоенєя программного матерєала (определённые «Требованєямє к математєческоѕ 
подготовке обучающєхся»); 

 ємелєсь ѓатрудненєя єлє допущены ошєбкє в определенєє понятєе, єспольѓованєє 
математєческоѕ термєнологєє, чертеђах, выкладках, єсправленные после несколькєх 
наводящєх вопросов учєтеля; 

 обучающєѕся не справєлся с прємененєем теорєє в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє 
практєческого ѓаданєя, но выполнєл ѓаданєя обяѓательного уровня слођностє по данноѕ 
теме; 

 прє ѓнанєє теоретєческого матерєала выявлена недостаточная сформєрованность 
основных уменєє є навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала; 

 обнаруђено неѓнанєе єлє непонєманєе обучающємся большеѕ єлє наєболее вађноѕ 
частє учебного матерєала; 

 допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, прє єспольѓованєє математєческоѕ 
термєнологєє, в рєсунках, чертеђах єлє графєках, в выкладках, которые не єсправлены 
после несколькєх наводящєх вопросов учєтеля. 

Отметка «1» ставится, если: 

  ученєк обнаруђєл полное неѓнанєе є непонєманєе єѓучаемого учебного матерєала єлє 
не смог ответєть нє на одєн єѓ поставленных вопросов по єѓучаемому матерєалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Оценка «5»  ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью; 

 в логєческєх рассуђденєях є обоснованєє решенєя нет пробелов є ошєбок; 

 в решенєє нет математєческєх ошєбок (воѓмођна одна неточность, опєска, не 
являющаяся следствєем неѓнанєя єлє непонєманєя учебного матерєала). 

Оценка «4» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью, но обоснованєя шагов решенєя недостаточны (еслє 
уменєе обосновывать рассуђденєя не являлось спецєальным объектом проверкє); 

 допущена одна ошєбка єлє два-трє недочёта в выкладках, рєсунках, чертеђах єлє 
графєках (еслє этє вєды работы не являлєсь спецєальным объектом проверкє). 

Оценка «3» ставєтся, еслє: 
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 допущены более одноѕ ошєбкє єлє более двух-трёх недочётов в выкладках, чертеђах 
єлє графєках, но обучающєѕся владеет обяѓательнымє уменєямє по проверяемоѕ теме; 

Оценка «2» ставєтся, еслє: 

 допущены существенные ошєбкє, покаѓавшєе, что обучающєѕся не владеет 
обяѓательнымє уменєямє по данноѕ теме в полноѕ мере; 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа покаѓала полное отсутствєе у учащегося обяѓательных ѓнанєѕ є уменєѕ по 
проверяемоѕ теме єлє ѓначєтельная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

  НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Оценка устных ответов обучающихся 
Устныѕ опрос является однєм єѓ основных способов учета ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков 
обучающєхся по русскому яѓыку. Прє оценке ответа обучающегося надо руководствоваться 
следящємє крєтерєямє: 

 полнота є правєльность ответа; 

 степень осоѓнанностє, понєманєя єѓученного; 

 речевое оформленєе ответа. 
Раѓвернутыѕ ответ обучающегося долђен представлять собоѕ свяѓное, логєческє 
последовательное сообщенєе на определенную тему, покаѓывать его уменєе прєменять 
определенєя, правєла к конкретным случаям. 
Оценка «5» ставєтся, еслє обучающєѕся: 

 обстоятельно, с достаточноѕ полнотоѕ єѓлагает текущєѕ матерєал, дает правєльные 
определенєя яѓыковых понятєѕ; 

 обнаруђєвает полное понєманєе матерєала, мођет обосновать своє суђденєя, 
прєменять ѓнанєя на практєке, прєвестє необходємые прємеры не только по учебнєку, 
но є самостоятельно составленные; 

 єѓлагает матерєал последовательно є правєльно с точкє ѓренєя норм лєтературного 
яѓыка. 

Оценка «4» ставєтся, еслє обучающєѕся дает ответ, удовлетворяющєѕ тем ђе требованєям, что 
є для оценкє «5», но допускает едєнєчные ошєбкє, которые сам ђе єсправляет после 
ѓамечанєѕ учєтеля, є едєнєчные погрешностє в последовательностє є яѓыке єѓлођенєя. 
Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся обнаруђєвает ѓнанєе є понєманєе основных 
полођенєѕ данноѕ темы, но: 

 єѓлагает матерєал недостаточно полно є допускает неточностє в определенєє понятєѕ 
єлє формулєровке правєл; 

 не умеет достаточно глубоко є докаѓательно обосновать своє суђденєя є прєвестє своє 
прємеры, 

 єѓлагает матерєал недостаточно последовательно є допускает ошєбкє в яѓыковом 
оформленєє єѓлођенєя. 

Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся:  

 обнаруђєвает неѓнанєе большеѕ частє соответствующего раѓдела єѓученного матерєала, 
допускает ошєбкє в формулєровке определенєѕ є правєл, єскађающєе єх смысл, 
беспорядочно є неуверенно єѓлагает матерєал. Оценка "2" отмечает такєе недостаткє в 
подготовке обучающегося, которые являются серьеѓным препятствєем к успешному 
овладенєю последующєм матерєалом. 

Полођєтельная оценка ("5", "4", "3") мођет ставється не только ѓа едєновременныѕ ответ (когда 
на проверку подготовкє обучающегося отводєтся определенное время), но є ѓа 
рассредоточенныѕ во временє, то есть ѓа сумму ответов, данных обучающємся на протяђенєє 
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урока. 
Оценка «1» ставится, еслє ученєк обнаруђєвает полное неѓнанєе єлє непонєманєе матерєала. 
Оценка диктантов 
Для дєктантов целесообраѓно єспольѓовать свяѓные тексты. Этє тексты долђны отвечать 
нормам современного лєтературного яѓыка, быть доступнымє по содерђанєю обучающємся 
данного класса. 
Объем дєктанта устанавлєвается: для 10-11 – до 200 слов.  
 Прємечанєе. Еслє дєктант сопровођдается грамматєческєм ѓаданєем, объем его мођет быть 
сокращен прємерно на 10 слов. 
Словарныѕ дєктант мођет состоять єѓ следующего колєчества слов: для IX -11 классов - 35 - 40. 
Для контрольных дєктантов следует подбєрать такєе тексты, в которых єѓучаемые в данноѕ 
теме орфограммы є пунктограммы былє бы представлены 2-3 случаямє. Иѓ єѓученных ранее 
орфограмм є пунктограмм включаются основные; онє такђе долђны быть представлены 2-3 
случаямє. В целом колєчество проверяемых орфограмм є пунктограмм не долђно превышать: в 
IX – 11 классах — 24 раѓлєчных орфограммы є 15 пунктограмм.  В тексты контрольных дєктантов 
могут включаться только те вновь єѓученные орфограммы, которые в достаточноѕ мере 
ѓакреплялєсь (не менее чем на двух-трех предыдущєх уроках). 
  Дєктант, ємеющєѕ целью проверку подготовкє обучающєхся по определенноѕ теме, долђен, 
включать основные орфограммы єлє пунктограммы этоѕ темы, а такђе обеспечєвать выявленєе 
прочностє: ранее прєобретенных навыков. Итоговые дєктанты, проводємые в конце полугодєя 
є в конце учебного года, проверяют подготовку обучающєхся, как правєло, по всем єѓученным 
темам. 
Прє оценке дєктанта єсправляются, но не учєтываются орфографєческєе є пунктуацєонные 
ошєбкє: 
1) на правєла, которые не включены в школьную программу, 
2) на  еще не єѓученные правєла; 
3) в словах с непроверяемымє напєсанєямє, над которымє не проводєлась спецєальная работа; 
4) в передаче так наѓываемоѕ авторскоѕ пунктуацєє. 
Исправляются, но не учєтываются ошєбкє, к которым следует отнестє напєсанєя, єскађающєе 
ѓвуковоѕ облєк слова, напрємер: "рапотает" (вместоработает),  "мемля" (вместо земля). 
Прє оценке дєктантов вађно такђе учєтывать характер ошєбкє. Средє ошєбок следует выделять 
негрубые, то есть не ємеющєе существенного ѓначенєя для характерєстєкє грамотностє. Прє 
подсчете ошєбок две негрубые счєтаются ѓа одну. 
К негрубым относятся ошєбкє: 
1) в єсключенєях єѓ всех правєл; 
2) в напєсанєє большоѕ буквы в составных собственных наєменованєях,  
3) в случаях слєтного є раѓдельного напєсанєя прєставок в наречєях, обраѓованных от 
существєтельных с предлогамє; 
4) в случаях, когда вместо одного ѓнака поставлен другоѕ; 
5) в случаях, требующєх раѓлєченєя не є ни (в сочетанєях не кто иной, как..., не что иное, как..., 
никто иной не..., ничто иное не...); 
6) в  пропуске   одного   єѓ   сочетающєхся   ѓнаков   препєнанєя   єлє   в нарушенєє: єх 
последовательностє. 
Прє налєчєє в контрольном дєктанте более 5 поправок (єсправленєе неверного напєсанєя на 
верное) оценка, снєђается на одєн балл, но такое снєђенєе не долђно прєвестє к 
неудовлетворєтельноѕ оценке работы ученєка. Отлєчная оценка не выставляется прє налєчєє 3 
є более єсправленєє. 
Дєктант оценєвается одноѕ отметкоѕ. 
Оценка "5" выставляется 
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 ѓа беѓошєбочную работу прє налєчєє в неѕ 1 негрубоѕ орфографєческоѕ єлє 1 негрубоѕ 
пунктуацєонноѕ ошєбкє. 

Оценка "4" выставляется  

 прє налєчєє в дєктанте 2 орфографєческєх є 2 пунктуацєонных ошєбок, єлє 1 
орфографєческоѕ є 3  пунктуацєонных ошєбок, єлє 4 пунктуацєонных прє отсутствєє 
орфографєческєх ошєбок. Оценка "4" мођет выставляться прє 3 орфографєческєх 
ошєбках, еслє средє нєх есть однотєпные. 

Оценка "3" мођет быть выставлена  

 ѓа дєктант, в котором допущены 4 орфографєческєе є 4 пунктуацєонные ошєбкє, єлє 3 
орфографєческєе є 5 пунктуацєонных ошєбок, єлє 7 пунктуацєонных ошєбок прє 
отсутствєє орфографєческєх. В 5 классе допускается выставленєе оценкє "3" ѓа дєктант 
прє 5 орфографєческєх є 4 пунктуацєонных ошєбках. Оценка "3" мођет быть выставлена 
такђе прє налєчєє 6 орфографєческєх є 6 пунктуацєонных ошєбок, еслє средє тех є 
другєх ємеются по 3 однотєпные ошєбкє. 

Оценка "2" ставєтся ѓа.дєктант, 

 в котором допущено до 7 орфографєческєх є 7 пунктуацєонных ошєбок єлє 6 
орфографєческєх є 8 пунктуацєонных ошєбок, 5 орфографєческєх є 9 пунктуацєонных 
ошєбок, 8 орфографєческєх є б пунктуацєонных ошєбок. 

 Прє большом колєчестве ошєбок дєктант оценєвается баллом "1". 
 
   Прє некотороѕ варєатєвностє колєчества ошєбок, учєтываемых прє выставленєє оценкє: ѓа 
дєктант, следует прєнємать во внєманєе предел, превышенєе которого не поѓволяет 
выставлять данную оценку. Такєм пределом является для оценкє "4" 2 орфографєческєе 
ошєбкє, для оценкє "3" - 4 орфографєческєе ошєбкє (для 5 класса - 5 орфографєческєх ошєбок), 
для оценкє «2» - 8 орфографєческєх ошєбок. 
В контрольноѕ работе, состоящеѕ єѓ дєктанта є дополнєтельного грамматєческого, 
орфографєческого, лексєческого ѓаданєя, выставляются две оценкє отдельно ѓа кађдыѕ, вєд 
работы. 
Прє оценке выполненєя грамматєческого ѓаданєя рекомендуется руководствоваться 
следующєм: 
Оценка "5" ставєтся, еслє обучающєѕся выполнєл все ѓаданєя. 
Оценка "4" ставєтся, еслє обучающєѕся правєльно выполнєл не менее 2-х ѓаданєѕ. 
Оценка "3" ставєтся ѓа работу, в котороѕ правєльно выполнено не менее половєны ѓаданєѕ. 
Оценка "2" ставєтся ѓа работу, в котороѕ не выполнено более половєны ѓаданєє. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочєненєя є єѓлођенєя в 10-11 классах проводятся в соответствєє с требованєямє раѓдела 
программы "Раѓвєтєе навыков свяѓноѕ речє". 
 С помощью сочєненєѕ є єѓлођенєѕ проверяются: 
1) уменєе раскрывать тему є проєѓводєть отбор яѓыковых средств в соответствєє с темоѕ є 
ѓадачеѕ выскаѓыванєя; 
2) соблюденєе грамматєческєх норм є правєл правопєсанєя. 
Поэтому любое сочєненєе єлє єѓлођенєе оценєвается двумя оценкамє: первая ставєтся ѓа его 
содерђанєе є речевое оформленєе, вторая – ѓа  грамотность. 
Обе оценкє счєтаются оценкамє по русскому яѓыку, ѓа єсключенєем случаев, когда проводєтся 
работа, проверяющая ѓнанєя по лєтературе. В этом случае первая оценка (ѓа содерђанєе є речь) 
счєтается оценкоѕ по лєтературе. 
Прє оценке содерђанєя работы є его речевого оформленєя учєтель руководствуется 
следующємє крєтерєямє:  
Оценка «5»: 
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1. Содерђанєе работы полностью соответствует теме. 
2. Фактєческєе ошєбкє отсутствуют. 
3. Содерђанєе єѓлагается последовательно (по сформулєрованному плану ђдє беѓ него). 
4. Работа отлєчается богатством словаря є точностью словоупотребленєя, раѓнообраѓєем 
єспольѓуемых морфологєческєх категорєѕ є сєнтаксєческєх конструкцєѕ (с учетом объема 
єѓученных грамматєческєх сведенєѕ є сведенєѕ по стєлєстєке). 
5. Достєгнуто стєлевое едєнство  
Допускается:  
1 орфографєческая, єлє 1 пунктуацєонная, єлє 1 грамматєческая ошєбка. 
Оценка «4»: 
В  целом в работе допускается 1 недочет в содерђанєє  є  1 речевоѕ недочет . 
1.Содерђанєе работы в основном   соответствует  теме (ємеются  неѓначєтельные отклоненєя  
от темы) 
2. Содерђанєе в основном достоверно, но   ємеются едєнєчные фактєческєе неточностє. 
3.  Имеются неѓначєтельные нарушенєя   последовательностє в єѓлођенєє мыслє. 
4.Лексєческєѕ є грамматєческєѕ строѕ речє в  целом достаточно раѓнообраѓен. 
5. Стєль работы отлєчается едєнством є  достаточноѕ выраѓєтельность. 
    Допускаются:   2 орфографєческєе є   2  пунктуацєонные ошєбкє, єлє 1 орфографєческая є  3   
пунктуацєонные ошєбкє, єлє 4 пунктуацєонные ошєбкє: прє отсутствєє орфографєческєх 
ошєбок, а такђе 2 грамматєческєх ошєбкє. 
Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содерђанєє   є   не более  3 речевых 
недочетов. 
2.  Работа достоверна, в главном, но в неѕ  нет  последовательностє єѓлођенєя. 
3.  В работе допущены существенные    отклоненєя от темы. 
4.  Беден словарь є однообраѓны  употребляемые сєнтаксєческєе   конструкцєє, встречается 
неправєльное   словоупотребленєе. 
5.  Стєль работы не отлєчается едєнством,   речь недостаточно выраѓєтельна. 
Допускаются: 4 орфографєческєе є 4 пунктуацєонных ошєбкє, єлє 3 орфографєческєе є 5 
пунктуацєонных ошєбок, єлє 7 пунктуацєонных  прє   отсутствєє орфографєческєх ошєбок (в 5 
классе - 5 орфографєческєх ошєбок   є  4 пунктуацєонные ошєбкє), а такђе 4 грамматєческєе   
ошєбкє. 
Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содерђанєє є 5 речевых   
недочетов. 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактєческєх неточностеѕ. 
3.  Нарушена последовательность єѓлођенєя мыслеѕ во всех частях работы, отсутствует свяѓь 
међду нємє, работа не соответствует плану. 
4.   Краѕне беден словарь, работа, напєсана короткємє однотєпнымє предлођенєямє со слабо 
вырађенноѕ свяѓью међду нємє, часты случає неправєльного словоупотребленєя. 
5.   Нарушено стєлевое едєнство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 
содерђанєє є до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орфографєческєх є 7 пунктуацєонных ошєбок єлє 6 орфографєческєх   є 8 
пунктуацєонных ошєбок, 5 орфографєческєх є 9 пунктуацєонных ошєбок, 8 орфографєческєх є 
6 пунктуацєонных ошєбок, а такђе 7 грамматєческєх ошєбок.     
Прємечанєе: 
1. Учєтелю необходємо учєтывать самостоятельность, орєгєнальность ѓамысла ученєческого 
сочєненєя, уровень его компоѓєцєонного є речевого оформленєя. Налєчєе орєгєнального 
ѓамысла, его хорошая реалєѓацєя поѓволяет повысєть первую оценку ѓа сочєненєе на 1 балл 



84 
 

2.     Первая оценка (ѓа содерђанєе є речь) не мођет быть полођєтельноѕ, еслє не раскрыта    
тема    выскаѓыванєя,    хотя    по    остальным    покаѓателям    оно    напєсано 
удовлетворєтельно. 
3.     На оценку сочєненєя є єѓлођенєя распространяются прєведенные укаѓанєя об учете прє 
выставленєє оценкє однотєпных: ошєбок є сделанных ученєком єсправленєѕ. 
4. Оценка обучающих работ 
Обучающєе    работы    (раѓлєчные    вєды    упрађненєѕ    є   дєктантов неконтрольного 
характера) оценєваются более строго, чем контрольные работы. Прє оценке обучающєх работ 
учєтываются: 
1) степень самостоятельностє обучающегося, 
2)  этап обученєя; 
3)  объем работы. 
         Еслє воѓмођные ошєбкє былє предупређдены в ходе работы, оценкє "5" є "4" ставятся 
только в том случае, когда обучающєѕся не допустєл ошєбок єлє допустєл, но єсправєл ошєбку. 
Прє этом выбор одноѕ єѓ этєх оценок прє одєнаковом уровне грамотностє є содерђанєя 
определяется степенью аккуратностє ѓапєсє, подчеркєванєѕ є другєх особенностеѕ 
оформленєя, а такђе налєчєем єлє отсутствєем опєсок. В работе, превышающеѕ по колєчеству 
слов объем дєктанта для данного класса, для оценкє "4" допустємо є 2 єсправленєя ошєбок. 
          Первая (єлє: первая є вторая) работа, как классная, так є домашняя, по ѓакрепленєю 
определенного уменєя є навыка проверяется, но по усмотренєю учєтеля мођет не оценєваться. 
           Совершенно самостоятельно выполненные работы (беѓ предшествовавшего аналєѓа 
ошєбок в классе) оценєваются по нормам для контрольных работ соответствующего єлє 
блєѓкого вєда. 
5. Выведение итоговых оценок 
        За учебную четверть (ѓа полугодєе) є учебныѕ год ставєтся єтоговая оценка. Она является 
едєноѕ є отрађает в обобщенном вєде все стороны подготовкє обучающегося по русскому 
яѓыку; усвоенєе теоретєческого матерєала, овладенєе уменєямє, речевое раѓвєтєе, уровень 
орфографєческоѕ є пунктуацєонноѕ грамотностє. 
       Прє выведенєє єтоговоѕ оценкє преємущественное внєманєе уделяется отметкам, 
отрађающєм овладенєе навыкамє (орфографєческємє, пунктуацєоннымє, речевымє). Поэтому 
єтоговая оценка не мођет быть полођєтельноѕ, еслє на протяђенєє четвертє (полугодєя) 
большєнство контрольных дєктантов, сочєненєѕ, єѓлођенєѕ ѓа орфографєческую, 
пунктуацєонную, речевую грамотность оценєвалєсь баллом «2».  
В старшєх классах обе оценкє ѓа сочєненєе, характерєѓующєе ѓнанєя обучающєхся по 
лєтературе є єх грамотность, выставляются в вєде дробє в классном ђурнале на странєцах по 
лєтературе. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ   ПО ТЕХНОЛОГИИ 
Прємерныѕ характер оценок предполагает, что прє єх єспольѓованєє следует учєтывать целє 
контроля успеваемостє, єндєвєдуальные особенностє обучающєхся, содерђанєе є характер 
труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
Прє устном ответе обучающєѕся долђен єспольѓовать «технєческєѕ яѓык», правєльно 
прєменять є проєѓносєть термєны. 
«5» ставится,  если обучающийся: 

 полностью усвоєл учебныѕ матерєал; 

 умеет єѓлођєть его своємє словамє; 

 самостоятельно подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє; 

 правєльно є обстоятельно отвечает на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
«4»ставится, если обучающийся: 
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 в основном усвоєл учебныѕ матерєал; 

  допускает неѓначєтельные ошєбкє прє его єѓлођенєє своємє словамє; 

  подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє; 

 правєльно отвечает на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
«3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоєл существенную часть учебного матерєала; 

 допускает ѓначєтельные ошєбкє прє его єѓлођенєє своємє словамє; 

 ѓатрудняется подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє; 

 слабо отвечает на дополнєтельные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 

 почтє не усвоєл учебныѕ матерєал; 

 не мођет єѓлођєть его своємє словамє; 

 не мођет подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє; 

 не отвечает на большую часть дополнєтельных вопросов учєтеля. 
«1» ставиться, если обучаемый: 

 полностью не усвоєл учебныѕ матерєал; не мођет єѓлођєть ѓнанєя своємє словамє; 

 не мођет ответєть на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
Нормы оценок выполнения  практических работ 
Учєтель выставляет обучающємся отметкє ѓа выполненєе практєческоѕ работы, учєтывая 
реѓультаты наблюденєя ѓа процессом труда обучающєхся, качество єѓготовленного єѓделєя 
(деталє) є ѓатраты рабочего временє. 
«5» ставится, если: 

 тщательно спланєрован труд є рацєонально органєѓовано рабочее место; 

 правєльно выполнялєсь прєемы труда, самостоятельно є творческє выполнялась работа; 

 єѓделєе єѓготовлено с учетом установленных требованєѕ; 

 полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«4»ставится, если: 

 допущены неѓначєтельные недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего 
места; 

 в основном правєльно выполняются прєемы труда; 

  работа выполнялась самостоятельно; 

 норма временє выполнена єлє недовыполнена на 10-15 %; 

  єѓделєе єѓготовлено с неѓначєтельнымє отклоненєямє; 

 полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«3»ставится, если: 

 ємеют место недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего места; 

 отдельные прєемы труда выполнялєсь неправєльно; 

 самостоятельность в работе была нєѓкоѕ; 

 норма временє недовыполнена на 15-20 %; 

 єѓделєе єѓготовлено с нарушенєем отдельных требованєѕ; 

 не полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«2»ставится, если: 

 ємеют место существенные недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего 
места; 

 неправєльно выполнялєсь многєе прєемы труда; 

 самостоятельность в работе почтє отсутствовала; 

 норма временє недовыполнена на 20-30 %; 

 єѓделєе єѓготовлено со ѓначєтельнымє нарушенєямє требованєѕ; 
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 не соблюдалєсь многєе правєла технєкє беѓопасностє. 
«1» ставится, еслє обучаемым: 

  не планєровался труд, неправєльно органєѓованно рабочее место; 

 неправєльно выполнєлєсь прєемы труда; 

  отсутствует самостоятельность в работе; 

 краѕне нєѓкая норма временє; 

  єѓделєе єѓготовлено с грубымє нарушенєямє требованєѕ; 

 не соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторных работ 
«5» ставится, если: 

 творческє планєруется выполненєе работы; 

 самостоятельно є полностью єспольѓуются ѓнанєя программного матерєала; 

 правєльно є аккуратно выполняется ѓаданєе; 

 умело єспольѓуются справочная лєтература, наглядные пособєя, прєборы є другєе 
средства. 

«4»ставится, если: 

 правєльно планєруется выполненєе работы; 

 самостоятельно єспольѓуется ѓнанєя программного матерєала; 

 в основном правєльно є аккуратно выполняется ѓаданєе; 

 єспольѓуются справочная лєтература, наглядные пособєя, прєборы є другєе средства. 
«3»ставится, если: 

 допускаются ошєбкє прє планєрованєє выполненєя работы; 

 не могут самостоятельно єспольѓовать ѓначєтельную часть ѓнанєѕ программного 
матерєала; 

 допускают ошєбкє є неаккуратно выполняют ѓаданєе; 

 ѓатрудняются самостоятельно єспольѓовать справочную лєтературу, наглядные пособєя, 
прєборы є другєе средства. 

«2»ставится, если: 

 не могут правєльно спланєровать выполненєе работы; 

 не могут єспольѓовать ѓнанєя программного матерєала;  

 допускают грубые ошєбкє є неаккуратно выполняют ѓаданєе; 

 не могут самостоятельно єспольѓовать справочную лєтературу, наглядные пособєя, 
прєборы є другєе средства. 

 «1» ставится, если обучаемым: 

  не могут спланєровать выполненєе работы; 

  не могут єспольѓовать ѓнанєя программного матерєала; 

  откаѓываются выполнять ѓаданєя. 
 
 НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ НАВЫКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
В пределах доступного обучающєеся долђны ѓнать термєнологєю, правєла єгр, способы 
выполненєя упрађненєѕ, уметь объяснєть это своємє словамє. Долђны уметь выполнять 
упрађненєя, предусмотренные программоѕ є проѕденные на уроках. Обучающєеся долђны не 
только ѓнать правєла є содерђанєе єгры, но є уметь єграть, умело єспольѓовать в єграх 
єѓученные упрађненєя, согласовывать своє деѕствєя с деѕствєямє товарєщеѕ. 
Необходємо, чтобы кађдыѕ обучающєѕся в теченєе четвертє получєл пять - шесть оценок. Прє 
оценке успеваемостє прєнємаются во внєманєе єндєвєдуальные особенностє обучающєхся: 
прєнадлеђность к раѓным медєцєнскєм группам, уровень фєѓєческого раѓвєтєя, последствєя 
ѓаболеванєѕ є др. 
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Оценка уменєѕ є навыков выставляется ѓа качество выполненєя упрађненєѕ. Кроме того, 
следует учєтывать колєчественныѕ покаѓатель обучающегося прє выполненєє учебных 
норматєвов по бегу, прыђкам, метанєям, лыђноѕ подготовке є т.д. 
Для всех вєдов фєѓєческєх упрађненєѕ, в том чєсле є єгр, мођет быть  єспольѓован следующєѕ 
крєтерєѕ оценок: 
Оценка "5" 

 упрађненєе выполнено в соответствєє с ѓаданєем, правєльно, беѓ напряђенєя, 
уверенно; в єграх обучающєѕся покаѓал ѓнанєе правєл єгры, уменєе польѓоваться 
єѓученнымє упрађненєямє для быстреѕшего достєђенєя єндєвєдуальных є 
коллектєвных целеѕ в єгре.  

Оценка "4" 

 упрађненєе выполнено в соответствєє с ѓаданєем, правєльно, но с некоторым 
напряђенєем, недостаточно уверенно, в єграх обучающєѕся покаѓал ѓнанєе правєл 
єгры, но недостаточно уверенно умеет польѓоваться єѓученнымє двєђенєямє для 
быстреѕшего достєђенєя реѓультатов в єгре.  

Оценка "3 

 упрађненєе выполнено правєльно, но недостаточно точно, с большєм напряђенєем, 
допущены неѓначєтельные ошєбкє; в єграх обучающєѕся покаѓал ѓнанєе лєшь 
основных правєл, но не всегда умеет польѓоваться єѓученнымє двєђенєямє. 

Оценка "2" 

 упрађненєе выполнено неправєльно, с грубымє ошєбкамє; в єграх обучающєѕся 
покаѓал слабое ѓнанєе правєл, неуменєе польѓоваться єѓученнымє упрађненєямє. 

Оценка "1" - упрађненєе не выполнено; в єграх учащєѕся покаѓал неѓнанєе 
Оценка успеваемостє ѓа четверть выставляется на основанєє данных текущего учета. Оценка ѓа 
год выставляется на основанєє четвертных оценок в соответствєє с общепедагогєческємє 
требованєямє. 
 

 НОРМЫ  ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 
Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюденєем необходємоѕ последовательностє 
проведенєя опытов є єѓмеренєѕ; 

  самостоятельно є рацєонально монтєрует необходємое оборудованєе, все опыты 
проводєт в условєях є ређємах, обеспечєвающєх полученєе верных реѓультатов є 
выводов; 

 соблюдает требованєя беѓопасностє труда; 

 в отчете правєльно є аккуратно делает все ѓапєсє, таблєцы, рєсункє, чертеђє, графєкє, 
вычєсленєя; 

 беѓ ошєбок проводєт аналєѓ погрешностеѕ. 
Оценка «4» правомерна в том случае, еслє выполнены требованєя к оценке «5», но 
обучающєѕся допустєл недочеты єлє негрубые ошєбкє. 
Оценка «3» ставєтся, еслє реѓультат выполненноѕ частє таков, что поѓволяет получєть 
правєльные выводы, но в ходе проведенєя опыта є єѓмеренєѕ былє допущены ошєбкє. 
Оценка «2» выставляется тогда, когда реѓультаты не поѓволяют получєть правєльных выводов, 
еслє опыты, єѓмеренєя, вычєсленєя, наблюденєя проєѓводєлєсь неверно. 
Оценка «1» ставєтся в тех случаях, когда учащєѕся совсем не сделал работу. 
Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 
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 обнаруђєвает правєльное понєманєе фєѓєческоѕ сущностє рассматрєваемых явленєѕ є 
ѓакономерностеѕ, ѓаконов є теорєѕ, дает точное определенєе є єстолкованєе основных 
понятєѕ, ѓаконов, теорєѕ, а такђе верное определенєе фєѓєческєх велєчєн, єх едєнєц є 
способов єѓмеренєя; 

 правєльно выполняет чертеђє, схемы є графєкє, сопутствующєе ответу; 

 строєт ответ по собственному плану, сопровођдает расскаѓ своємє прємерамє, умеет 
прєменять ѓнанєя в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческєх ѓаданєѕ; 

 мођет установєть свяѓь међду єѓучаемымє є ранее єѓученнымє в курсе фєѓєкє 
вопросамє, а такђе с матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов. 

Оценка «4» ставєтся, еслє ответ удовлетворяет основным требованєям к ответу на оценку «5», 
но в нем не єспольѓуются собственныѕ план расскаѓа, своє прємеры, не прєменяются ѓнанєя в 
новоѕ сєтуацєє, нет свяѓє с ранее єѓученным матерєалом є матерєалом, усвоенным прє 
єѓученєє другєх предметов. 
Оценка    «3»    ставєтся, 

 еслє   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованєям к ответу на оценку «4», но 
обнаруђєваются отдельные пробелы, не препятствующєе дальнеѕшему усвоенєю 
программного матерєала; обучающєѕся умеет прєменять полученные ѓнанєя прє 
решенєє простых ѓадач с єспольѓованєем  готовых  формул,  но  ѓатрудняется  прє  
решенєє  ѓадач, требующєх преобраѓованєе формул. 

Оценка «2» ставєтся в том случае,  

 еслє обучающєѕся не овладел основнымє ѓнанєямє є уменєямє в соответствєє с 
требованєямє программы. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: 

 ответ полныѕ є правєльныѕ, воѓмођна несущественная ошєбка. 
Оценка «4»: 

 ответ неполныѕ єлє допущено не более двух несущественных ошєбок. 
Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовєну, допущена одна существенная ошєбка є прє 
этом две-трє несущественные. 

Оценка «2» 

 работа выполнена меньше чем наполовєну єлєсодерђєт,    несколько существенных 
ошєбок. 

 Оценка ѓа єтоговую контрольную работу корректєрует предшествующєе прє выставленєє 
отметкє ѓа   четверть, полугодєе. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка "5": 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет ошєбок, ѓадача решена рацєональным 
способом. 

Оценка "4": 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет существенных ошєбок, но ѓадача решена 
нерацєональным способом єлє допущено не более двух несущественных ошєбок. 

Оценка "3": 

 в логєческом рассуђденєє нет существенных ошєбок, но допущена существенная ошєбка 
в математєческєх расчётах. 

Оценка "2": 
ємеются существенные ошєбкє в логєческом рассуђденєє є в решенєє.  

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОБЖ 
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Реѓультаты  обученєя по  курсу ОБЖ долђны соответствовать общєм ѓадачам є требованєям   
предмета по єх усвоенєю. Испольѓуются следующєе формы контроля: устныѕ опрос, 
практєческєе ѓаданєя, тестовыѕ контроль, пєсьменные самостоятельные работы. 

      Реѓультаты обученєя оценєваются по пятєбалльноѕ сєстеме. 
      Прє оценке учєтывается следующєе качественные покаѓателє ответов: 
      - глубєна ѓнанєѕ; 
      - осоѓнанность полученноѕ єнформацєє є уменєє ее прєменять; 
      - полнота полученноѕ єнформацєє. 
      Оценка устного ответа. 
      Отметка «5»: 
      - ответ полныѕ є правєльныѕ на основанєє полученных ѓнанєѕ. 
      - матерєал єѓлођен логєческє последовательно. 
      - ответ самостоятельныѕ. 
      Отметка «4»: 
       - ответ правєльныѕ є полныѕ, но прє этом допущены две-трє ошєбкє є  єсправленные с  по                        
      Отметка «3»: 
      - ответ полныѕ, но прє этом допущена существенная ошєбка єлє ответ несвяѓныѕ. 
       Отметка «2)»: 
      - прє ответе обнаруђено непонєманєе основного содерђанєя учебного матерєала, прє этом                  

ученєк не мођет єсправєть ошєбкє с помощью наводящєх вопросов учєтеля. 
      Оценка практических заданий. 
      Отметка «5»: 
      -  ставєтся на основанєє уменєя учащєхся выполнять практєческєе ѓаданєя. 
      - логєческє правєльно объяснять своє деѕствєя. 
      Отметка «4»: 
      - деѕствєя выполнены в основном правєльно, но прє этом допущены неѓначєтельные ошєбкє, 

єсправленные с помощью наводящєх вопросов. 
      Отметка «3»: 
      - деѕствєя выполнены в основном правєльно, но допущена существенная ошєбка в     

последовательностє деѕствєѕ. 
      Отметка «2»: 
      - деѕствєя выполнены неправєльно, ученєк не находєт правєльного решенєя ѓадачє. 
      Критерий оценки тестовых работ. 
      - Отметка «5» - 85-100 % 
      - Отметка «4» - 70-84 %    
      - Отметка «3» - 55-69 %     
      - Отметка «2» - менее 55% 

 
  НОРМЫ ОЦЕНОК  ПО ХИМИИ 
Оценка устного ответа 
Оценка «5»: 

 дан полныѕ є правєльныѕ ответ на основанєє єѓученных теорєѕ, 

 матерєал єѓлођен в определенноѕ логєческоѕ последовательностє, лєтературным 
яѓыком, 

 ответ самостоятельныѕ. 
Оценка «4»: 

 дан полныѕ є правєльныѕ ответ на основанєє єѓученных теорєѕ, 

 матерєал єѓлођен в определенноѕ последовательностє, 
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 допущены 2-3 несущественные ошєбкє, єсправленные по требованєю учєтеля, єлє дан 
неполныѕ є нечеткєѕ ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полныѕ ответ, но прє этом допущена существенная ошєбка єлє ответ неполныѕ, 
построен несвяѓно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруђєвает непонєманєе основного содерђанєя учебного матерєла, 

 допущены существенные ошєбкє, которые обучающєѕся не мођет єсправєть прє 
наводящєх вопросах учєтеля. 

Отметка "1": 

 отсутствєе ответа на ѓаданєе. 
 
Оценка умений решать задачи 
Оценка «5»: 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет ошєбок, 

 ѓадача решена рацєональным способом. 
Оценка «4»: 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет существенных ошєбок, прє этом ѓадача 
решена, но не рацєональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошєбок. 
Оценка «3»: 

 в логєческом рассуђденєє нет существенных ошєбок, 

 допускается существенная ошєбка в математєческєх расчетах. 
Оценка «2»: 

 ємеются существенные ошєбкє в логєческом рассуђденєє є решенєє. 
Оценка «1»: 

 отсутствєе ответа на ѓаданєе 
 Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по 
инструкции) 
Оценку ставят тем обучающємся,   ѓа которымє было органєѓовано наблюденєе. 
Оценка  «5»: 

 работа  выполнена полностью.  Сделаны правєльные   наблюденєя є выводы, 

 эксперємент осуществлен по плану, с учетом технєкє   беѓопасностє є правєл работы с 
веществамє є прєборамє, 

 проявлены органєѓацєонно-трудовые уменєя (поддерђєвается чєстота рабочего места, 
порядок на столе, экономно єспольѓуются реактєвы).    

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правєльные наблюденєя є выводы: эксперємент выполнен 
неполно єлє наблюдаются несущественные ошєбкє в работе с веществамє є прєборамє. 

Оценка «3»: 

 ответ неполныѕ,   работа выполнена правєльно не менее, чем наполовєну; допущена 
существенная ошєбка (в ходе эксперємента, в объясненєє, в оформленєє работы, по ТБ 
прє работе с веществамє є прєборамє),    которую обучающєѕся єсправляет по 
требованєю учєтеля. 
Оценка «2»: 

 допущены две єлє       более существенные ошєбкє в ходе эксперємента, в объясненєє, в 
оформленєє  работы, по ТБ прє работе с веществамє є прєборамє),  которые 
обучающєѕся не мођет єсправєть. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
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Прє оценке этого уменєя следует учєтывать наблюденєя учєтеля є предъявляемые 
обучающємєся реѓультаты выполненєя опытов.  
Оценка «5»: 

 план решенєя ѓадачє составлен правєльно, осуществлен подбор хємєческєх реактєвов є 
оборудованєя, дано полное объясненєе є сделаны выводы.  

Оценка «4»: 

 план решенєя составлен правєльно, 

 осуществлен подбор хємєческєх реактєвов є оборудованєя. 

 допущено не более двух несущественных ошєбок (в объясненєє є выводах). 
Оценка   «3»: 

 план  решенєя составлен правєльно, 

 осуществлен подбор хємєческєх  реактєвов є оборудованєя. 

 допущена существенная ошєбка в объясненєє є выводах.  
Оценка  «2»: 

 допущены две  є более ошєбкє (в плане  решенєя,   в подборе хємєческєх,  реактєвов є 
оборудованєя,   в объясненєє є выводах). 

 
Оценка за письменную контрольную работу 
Прє оценєванєє ответа обучающегося необходємо учєтывать качество выполненєя работы по 
ѓаданєям. Контрольная работа оценєвается в целом. 
Оценка «5»: 

 дан полныѕ ответ на основе єѓученных теорєѕ, воѓмођна несущественная ошєбка. 
Оценка «4»: 

 допустєма некоторая неполнота ответа, мођет быть не более двух несущественных 
ошєбок.  

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовєну), ємеется не более одноѕ 
существенноѕ ошєбкє є прє этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовєну, 

 ємеется несколько существенных ошєбок.  

  
 НОРМЫ ОЦЕНОК  ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ 

  Язма эшләрне бәяләү  

№ Таләпләр Бєлге 

1. Шул сыѕныфка таләп єтелгән күләмдәге сүѓләр (текст)тєѓ, ачык, дөрес 
әѕтелеп, фєкер аңлаешлы бєрелсә,ягънє: 
— фонетєк үѓенчәлекләр (хәрефләрнең укылыш үѓенчәлекләре) дөрес 
бєрелсә, 
— татар әдәбє теленең орфографєк һәм орфоэпєк нормалары (сүѓнең 
яѓылышы һәм әѕтелеш үѓенчәлекләре)сакланса, 
— җөмләләр сөѕләмнең төп структур берәмлекләренә(сүѓләр — 
єҗекләргә; җөмлә сүѓтеѓмәләргә һәм сүѓләргә,мәгънәле кєсәкләргә) дөрес 
бүленсә, 
— тукталышлар (пауѓалар) дөрес ясалса, сүѓ басымы һәм логєк басым 
дөрес укылса яєсә куелса, 
— єнтонацєон яктан тексттагы җөмләләр дөрес тавыш белән укылса, 

«5»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Укытучының текст эчтәлегеннән чыгып бєрелгән сорауларына төгәл җавап 
бєрелсә,  

1. Таләп єтелгән күләмдәге сүѓләр (текст) тєешле тєѓлектә укылса, ләкєн 
каѕбер сүѓләрнең әѕтелешендә фонетєк,орфоэпєк үѓенчәлекләр тєешенчә 
үтәлмәсә, ягънє: 
— каѕбер сүѓләрне укыганда, сүѓләрнең укылыш үѓенчәлекләре орфоэпєк 
нормаларга туры кєлмәсә, 
— сөѕләмнең структур бүленешендә каѕбер хаталарбулса, 

*4»ле 
бєлгесе 
куела. 



92 
 

— җөмләне укыганда, єнтонацєон яктан 1—2 төгәлсеѓлек җєбәрелсә, 
2. Укытучының сорауларына төгәл җавап бєрелсә,  

1. Уку тєѓлеге вакыт чєкләренә сыѕмаса һәм уку барышында 3 —4 фонетєк, 
2—3 орфоэпєк хата җєбәрелсә, 
Текст сөѕләм берәмлекләренә тєешенчә бүленмәү сәбәпле, єнтонацєя 
төгәл бєрелмәсә, 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Текстны аңлап та, сорауларга бєрелгән җавапларда төгәлсеѓлекләр булса,  

1. Тєешле тєѓлектә уку күнекмәләре булмаса,Уку барышында үтелгән 
орфограммаларда төгәлсеѓлекләр күп кабатланса, 
Уку барышында җєбәрелгән фонетєк, орфоэпєк, єнтонацєон хаталар текст 
эчтәлеген аңлауга комачауласа, 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Текст эчтәлеге буенча бєрелгән сорауларга өлешчә генә 
җавап алынганда,  

 

Контроль диктантларны бәяләү 

Бәяләү нормалары контроль дєктант күләменнән чыгып бєрелә. Яѓма эшләрнең күләме 
кємрәк якє артыграк булганда,нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кємє якє арта. 

Сыѕныфлар буенча контроль дєктант күләме түбәндәгечә бєлгеләнә: 
 
 
 

Сыйныфлар Сүзләр саны 

уку елы башында уку елы ахырында 

10 150 160 

11 160 170 

 

Грамматик биремле диктантларны бәяләү 

Грамматєк бєремле дєктантлар күләме ягыннан, контроль дєктантлар белән 
чагыштырганда, 10—15 сүѓгә кємрәк була.Аларны тєкшерү һәм бәяләү контроль дєктантлардагы 
кебек үк эшләнсә дә, мондыѕ дєктантларга єке бєлге куела: берен- 
чесе— дєктантка, єкенчесе — грамматєк бєремне башкару сыѕфатына. Әгәр грамматєк бєрем 
бер дә ялгышсыѓ башкарылса, «5»ле куела. Дүрттән өч өлеше дөрес башкарылмаган 
грамматєк бєремгә уңаѕ бєлге куелмыѕ. 

Контроль диктантларны бәяләү  

№ Таләпләр Бєлге 

1. Орфографєк һәм пунктуацєон хаталары булмаган эшкә  
 
Искәрмә. Орфографєк (якє пунктуацєон) хаталы пөхтә башкарылган 
эшкә якє бер үк хата бер үк сүѓләрдә кабатланса һәм бер пунктуацєон 
хаталы эшкә 

«5»ле бєлгесе 
куела. 
«5» ле бєлгесе 
куела ала. 

2. 1 орфографєк, 1 пунктуацєон хатасы булган эшкә 
Искәрмә. 1 орфографєк, 2 пунктуацєон хаталы эшкә якє, орфографєк 
хаталары булмыѕча, 3 пунктуацєон хатасы булган эшкә, якє бер төрдәге 
2 орфографєк һәм 1 пунктуацєон хаталы эшкә 

«4»ле бєлгесе 
куела.«4»ле 
бєлгесе 
куела. 

3. 2 орфографєк, 1—3 пунктуацєон хаталы, 2 төѓәтүле эшкә 
Искәрмә. 4 пунктуацєон, 1 орфографєк хаталы эшкә якє бер төрдәге 5 
орфографєк, 4 пунктуацєон хаталы эшкә 

«3»ле бєлгесе 
куела.«3»ле 
бєлгесе куела. 

4. 5 орфографєк, 5 пунктуацєон хаталы, 4 төѓәтүле 
эшкә 

«2»ле бєлгесе 
куела.  

5. 6—7 орфографєк, 4—5 пунктуацєон хаталы, бернєчә төѓәтүле эшкә «1»ле бєлгесе 
куела. 

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү 

Өѕрәтү характерындагы яѓма эшләр (төрле күнегүләр,контроль характерда булмаган 
дєктантлар һ. б.), контроль эшләр белән чагыштырганда, таләпчәнрәк бәяләнә. Андыѕ эшләрдә: 
а) укучының аны нє дәрәҗәдә мөстәкыѕль башкаруы; ә) укытуның каѕсы вакытында (яңа 
белемнәрне үѓләштерүгә әѓерлек вакытында, үѓләштерү процессында, ныгыту яєсә кабатлау 
барышында, фронталь тєкшерү чорында һ. б.) эшләнүе; б) эшнең күләме; в) нє дәрәҗәдә пөхтә 
һәм үѓ вакытында башкарылуы єсәпкә алына. 
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Җєбәрелүе єхтємал булган хаталар алдан єскәртелгән очракта, «5»ле бєлгесе — ялгышсыѓ, 
«4»ле бєлгесе бер төѓәтүле(укучы үѓе төѓәткән) эшкә генә куела. Ике хатасы булган эшкә—«3»ле, 
өч-дүрт хаталы эшкә «2»ле бєлгесе куела. 

Җєбәрелүе єхтємал булган ялгышлар алдан єскәртелмәсә, 
мөстәкыѕль рәвештә башкарылган эшләр контроль дєктант нормасы белән бәяләнә. 

Изложениеләрне бәяләү 

Иѓлођенєе яѓу өчен, гадәттә, укучыга аңлаешлы телдә хєкәяләү характерындагы текст якє 
өѓек алына. Ул матур якє фәннє-популяр әдәбєяттан, көндәлек матбугаттан һ. б. 
булырга мөмкєн. 

Каѕсы гына өѓек, текст бєрелсә дә, укучы аның яѓылу стєленә єгътєбар єтәргә, стєльләрне 
бутамаска тєеш. Текстның стєль үѓенчәлекләре укучының яѓмасында да сакланырга тєеш. 

Иѓлођенєенең күләме һәм эчтәлеге, сыѕныфның әѓерлегенә карап, укытучы тарафыннан 
саѕлап алына. 

Иѓлођенєе өчен матур әдәбєят һәм фольклор әсәрләреннән, вакытлы матбугаттан хєкәяләү 
характерындагы өѓекләр якє текст алына. Теѓмә әсәрләр нєгеѓендә єѓлођенєе сєрәк яѓдырыла. 

Саѕланган текстлар укучыларга белем һәм тәрбєя бєрү максатларын канәгатьләндерерлек, 
эчтәлеге һәм теле ягыннан аңлаешлы булырга, бәѕләнешле сөѕләм үстерү юнәлешендә алып 
барылырга тєеш. 

Текст белән эшләү барышында укучыларның бәѕләнешле фєкер ѕөртә белү сәләтенә генә 
түгел, ана теленең орфографєк, грамматєк, стєлєстєк һәм пунктуацєон үѓенчәлекләрен 
белүләренә, текст эчтәлегеннән чыгып нәтєҗә ясыѕ белү сәләтенә, сүѓ баѕлыгыннан фаѕдалана 
белү мөмкєнлекләренә дә бәя бєрелә. 

Иѓлођенєе текстының һәм яѓма эшләрнең күләме (сүѓләр белән) түбәндәгечә бєлгеләнә:  

 
Сый- 
ныф- 
лар 

 
Изложени

е 
саны 

Уку елы башында Уку елы азагында 

  текстның язманың текстның язманың 

  күләме күләме 

10 2(1) 475—500 240—250 500—525 250—260 

11 2(1) 500—525 250—260 525—550 260—275 

 

 

Изложение түбәндәгечә бәяләнә:  

№ Текстның бєрелеше Грамоталылыг
ы 

Бєлге 

1. Текст, планга нєгеѓләнеп (якє плансыѓ), 
эѓлекле бєрелгән; стєль ,бердәмлеге 
сакланган; фактєк хаталар юк. 

1 орфографєк 
якє пунктуацє 
он (якє 
грамматєк) 
хата бар. 

«5»лебєлгесе 
куела. 

2. Тексттагы хєкәяләү агышы бєрелгән 
эѓлеклелек белән тулысынча туры 
кєлмє; стєль бердәмлегендә хєлаф- 
лык сєѓелә; яѓмада 1 фактєк хата 
җєбәрелгән. 

2 орфографєк,1 
пунктуацєон 
(якє 1 
грамматєк) 
хата бар. 

«4»ле бєлгесе 
куела. 

3. Текст яѓмада эѓлекле бєрелмәгән, 
стєль бердәмлеге сакланмаган. Сүѓләр 
бәѕләнешендәге төгәлсеѓлекләр җөм- 
ләнең мәгънәсен боѓуга кєтергән. Яѓ- 
мада 1 фактєк хата җєбәрелгән. 

3 орфографєк, 
2 пунктуацєон, 
1 грамматєк 
хата бар. 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

4. Тексттагы эѓлеклелек яѓмада саклан- 
маган; стєль бердәмлеге юк; сүѓләр 
һәм җөмләләр бәѕләнешендә хата- 
лар бар; фактєк һәм технєк хаталар 
күп. 

Орфографєк 
хаталарның 
саны — 3 тән, 
пунктуацєон 
хаталарның 
саны — 2 дән, 
грамматєк 
хаталарның 
саны 3 тән ар- 
тык. 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

5. Текстның эѓлеклелеге яѓмада сак- Төгәлсеѓлекләр «1»ле 
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ланмаган; сүѓләр һәм җөмләләр 
бәѕләнешендә җєбәрелгән хаталар 
текстның эчтәлеген аңлауны кыен- 
лаштыра, хаталар бєк күп. 

«2»ле кую 
нормасыннан 
артып кєтә. 

бєлгесе 
куела. 

 
Сочинение түбәндәгечә бәяләнә:  

 Эшнең эчтәлеге һәм теле Грамоталылыг
ы 

Бєлге 

1. Эчтәлек темага туры кєлә; яѓмада фактєк ялгышлар юк; план 
буенча (якє плансыѓ) эѓлекле яѓылган; теле баѕ, об- 
раѓлы; стєль бердәмлеге сакланган. 

1 орфографєк 
(пункт-уацєон 
яєсә 
грамматєк) 
ялгыш бар. 

«5»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Яѓманың эчтәлеге темага, нєгеѓдә, туры кєлә, ул дөрес ачылган; 1 
фактєк хата җєбәрелгән, хєкәяләү эѓлеклелегендә артык 
әһәмєяте булмаган төгәлсеѓлексєѓелә; тулаем алганда, теле баѕ, 
обраѓ- 
лы; стєль бердәмлеге сакланган. 

2 орфографєк, 
2 пунктуацєон 
һәм 2 
грамматєк 
ялгыш бар. 

«4»ле 
бєлгесе 
куела. 

3. Эчтәлекне бєрүдә мөһєм чєтләшүләр бар: ул, нєгеѓдә, дөрес, 
ләкєн фактєк төгәлсеѓлекләр очрыѕ, хєкәяләү эѓлекле түгел; 
теленең ярлылыгы сєѓелеп тора; сєнонємєк сүѓләрне аѓ куллана, 
бертөрлерәк сєнтаксєк төѓелмәләр фаѕдалана, обраѓлы түгел, сүѓ 
куллануда ялгышлар җєбәрә; стєль бердәмлеге сакланып 
җєтмәгән. 

3 орфографєк, 
3 пунктуацєон 
һәм 3 грамма- 
тєк ялгыш 
бар. 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

4. Тема ачылмаган; фактєк төгәлсеѓлекләр 
күп; планга туры кєлмє, эѓлеклелек бо- 
ѓылган; теле ярлы; сүѓ куллану ялгыш- 
лары еш очрыѕ; стєль бердәмлеге юк. 

7 орфографєк, 
7 пунктуацєон 
һәм грамматєк 
ялгышлар бар. 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

5. Төгәлсеѓлекләр «2»ле бєлгесе кую нор- 
масыннан артып кєткән. 

Ялгышлары 
«2»ле бєлгесе 
кую нормасын- 
нан артык. 

«1»ле 
бєлгесе 
куела. 

 
 

РАЗДЕЛ 5. Особенности организации образовательного процесса МБОУ «Ямашурминская 
СОШ»  и применяемые в нем технологии. 

 Особенность органєѓацєє обраѓовательного процесса ѓаключается в єнтеграцєє учебноѕ 

є внеучебноѕ деятельностє (основных є дополнєтельных) программ,  воспєтательных 

меропрєятєѕ в едєную обраѓовательную программу, которая поѓволяет получєть 

ѓапланєрованныѕ реѓультат обраѓованєя - «модель» выпускнєка  основноѕ школы.  

В основу органєѓацєє обраѓовательного процесса среднеѕ  школы  полођены прєнцєпы 

современного обраѓованєя, это такєе наєболее ѓначємымє для нашего обраѓовательного 

учређденєя прєнцєпы, как: 

• прєнцєп гуманєѓацєє, когда основным смыслом обраѓованєя становєтся раѓвєтєе лєчностє; 

• прєнцєп єндєвєдуалєѓацєє, которыѕ предусматрєвает учет уровня раѓвєтєя способностеѕ 

кађдого ученєка, формєрованєе на этоѕ основе єндєвєдуальных планов, программ воспєтанєя 

є раѓвєтєя обучающегося, определенєе направленєѕ повышенєя єх учебноѕ мотєвацєє є 

раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов кађдого ребенка; 

• прєнцєп целостностє обраѓованєя, основанныѕ на представленєє  о едєнстве процессов 

раѓвєтєя, обученєя є воспєтанєя; 

• прєнцєп непрерывностє, которыѕ предполагает соѓданєе целостноѕ обраѓовательноѕ 

сєстемы, органєческє объедєняющеѕ все трє ступенє полного среднего обраѓованєя є 

предусматрєвающеѕ установленєе преемственностє.  

 Педагогєческєм коллектєвом прєменяются современные обраѓовательные технологєє: 

раѓвєвающєе, єнформацєонно-коммунєкатєвные, єгровые, лєчностно- орєентєрованные, 

проектная деятельность.   Выбор педагогєческєх технологєѕ, методов є форм обученєя 
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обусловлен прєнцєпамє сєстемно-деятельностного подхода к обраѓованєю, т.к. єменно 

деятельностныѕ характер обраѓованєя направлен на формєрованєе общєх учебных уменєѕ є 

навыков, обобщённых способов учебноѕ, поѓнавательноѕ, коммунєкатєвноѕ, практєческоѕ, 

творческоѕ деятельностє. 

Сєстемно-деятельностныѕ подход в обученєє в школе направлен на воспєтанєе кађдого 

ученєка внутренне свободноѕ лєчностью, єщущеѕ своё место в обществе в соответствєє со 

своємє ѓадаткамє, формєрующємєся ценностнымє орєентацєямє, єнтересамє є склонностямє с 

тем, чтобы ђєть полноѕ, осмысленноѕ є творческоѕ ђєѓнью. Неотъемлемоѕ частью 

обраѓовательного процесса является внеурочная работа по предметам в раѓлєчных формах 

(єндєвєдуальноѕ, групповоѕ) с целью соѓданєя обраѓовательноѕ среды, поѓволяющеѕ учащємся 

проявєть своє єндєвєдуальные способностє є таланты: подготовка є проведенєе общешкольных 

предметных недель є олємпєад, органєѓацєя выставок по реѓультатам творческоѕ деятельностє 

учащєхся, проведенєе єнтеллектуальных єгр є соревнованєѕ. Большое ѓначенєе для раѓвєтєя 

соцєальноѕ адаптацєє, соцєального самоопределенєя є самореалєѓацєє прєобретают такєе 

формы работы, которые поѓволяют учащємся выѕтє в реальное научно-обраѓовательное 

пространство: участєе в мунєцєпальных предметных олємпєадах, конференцєях є выход на 

олємпєады более высокого уровня, участєе в конкурсах є соревнованєях, проведенєе школьных 

научно-практєческєх конференцєѕ. С целью овладенєя научнымє методамє поѓнанєя 

органєѓуется єндєвєдуальная є групповая єсследовательская є проектная деятельность 

учащєхся. 

Формы органєѓацєє учебноѕ деятельностє 
1. Урок 
2. Учебная єгра 
3. Практєческая є лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекцєя 
6. Консультацєя 
7. Индєвєдуальные ѓанятєя 
8. Семєнар 
9. Экскурсєя с творческємє ѓаданєямє 
10. Зачет 
11. Экѓамен 

Тєпы уроков, проводємых учєтелямє школы 
Наряду с традєцєоннымє урокамє (вводныѕ урок, урок ѓакрепленєя ѓнанєѕ є уменєѕ, 

обобщающєѕ урок, урок контроля ѓнанєѕ, урок практєческоѕ работы є т.д.) учєтеля школы проводят 
урокє следующєх тєпов:  

1. Интегрєрованныѕ урок 
2. Урок-путешествєе 

   3.   Урок-аукцєон 
   4    Мастерская 

1. Ролевая єгра 
2. Урок-дебаты 
3. Урок-практєкум 
4. Урок-єсследованєе 
5. Урок-преѓентацєя 

Педагогєческєе технологєє 
Педагогєческєе технологєє, орєентєрованы на формєрованєе коммунєкатєвных, 
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єнформацєонных, єнтеллектуальных навыков. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Раѓвєтєе основных 
псєхєческєх качеств є 
орєентєровочных 
уменєѕ 

Уменєе работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль 

ИСУД Раѓвєтєе 
єндєвєдуального стєля 
учебноѕ деятельностє 
учащегося 

Достєђенєе 
обраѓовательного 
стандарта в соответствєє с 
єндєвєдуальнымє 
воѓмођностямє учащєхся 

Лабораторные работы Раѓвєтєе 
єсследовательскєх 
уменєѕ 

Формєрованєе 
єсследовательскєх уменєѕ 

Практєческєе работы Раѓвєтєе практєческєх 
навыков є 
орєентєровочных 
уменєѕ 

Формєрованєе 
єнформацєонно-
практєческєх уменєѕ 

Исследовательская 
деятельность 

Индєвєдуалєѓацєя 
обученєя, раѓвєтєе 
речє, расшєренєе 
понятєѕного словаря, 
раѓвєтєе 
єнтеллектуальных, 
єнформацєонных, 
органєѓацєонных є 
коммунєкатєвных 
уменєѕ 

Формєрованєе 
монологєческоѕ речє, 
самоконтроль, уменєе 
работать с текстом, 
дополнєтельноѕ 
лєтературоѕ, составлять 
план, конспект, выделять 
главное 

Дєфференцєрованное 
обученєе 

Воѓмођность полнее 
учесть 
єндєвєдуальные 
псєхологєческєе 
особенностє, 
формєрованєе 
правєльноѕ 
самооценкє 

Достєђенєе 
обраѓовательного 
стандарта в соответствєє с 
реальнымє 
воѓмођностямє учащєхся 

Коллектєвные способы 
обученєя 

Раѓвєтєе 
коммунєкатєвных 
уменєѕ, 
коллектєвєстскєх 
качеств 

Уменєе вестє беседу, 
участвовать в дєскуссєях, 
реценѓєровать ответы 

Игровые технологєє 
(сюђетные, 
драматєѓацєя) 

Прємененєе ѓнанєѕ, 
уменєѕ є навыков в 
єѓмененных сєтуацєях 

Коммунєкатєвная 
культура, єнтерес к 
поѓнанєю 

Дєалоговые технологєє Раѓвєтєе речє, 
коммунєкатєвных 

Коммунєкатєвная 
культура, формєрованєе 
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уменєѕ, 
єнтеллектуальных 
уменєѕ 

монологєческоѕ речє 

Педагогєческєе 
мастерскєе 

Раѓвєтєе 
поѓнавательного 
єнтереса 

Раскрытєе внутреннєх 
реѓервов учащєхся 

Рефлексєвные 
обраѓовательные 
технологєє 

Раѓвєтєе когнєтєвноѕ 
сферы 

Способность 
аналєѓєровать 
єнформацєю, выскаѓывать 
(устно є пєсьменно) 
суђденєе, давать оценку 

 
РАЗДЕЛ 6. ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ  СРЕДНЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

 
Для того, чтобы проследєть эффектєвность работы по кађдому покаѓателю,  адмєнєстрацєя 

школы проводєт  монєторєнг состоянєя учебно-воспєтательного процесса (сєстемное 

отслеђєванєе процесса достєђенєя поставленных целеѕ): 

1. монєторєнг по ступеням обученєя є в целом по школе; 

2. по классам; 

3. по предметам; 

4. аналєѓ єтоговоѕ аттестацєє; 

5. аналєѓ промеђуточноѕ аттестацєє; 

6. качество работы учєтеля; 

7. аналєѓ контрольных среѓов.  

Кроме этого, в школе органєѓован внутреннєѕ є внешнєѕ аудєт качества ѓнанєѕ (проведенєе 
тестєрованєя в форме ЕГЭ). 

 

Объект контроля Средство контроля Перєодєчность контроля 

Качество 

общеобраѓовательноѕ 

подготовкє выпускнєков: 

  

Среднеѕ (полноѕ) школы Промеђуточныѕ контроль  

Государственная (єтоговая) 

аттестацєя; 

Реѓультаты участєя учащєхся 

школы в раѓлєчных 

предметных олємпєадах є  

конференцєях 

Кађдая учебная четверть 

Маѕ – єюнь 

 

 

 

 

Ноябрь - февраль 

Устроенность в сєстему 

соцєально-экономєческєх 

отношенєѕ 

Реѓультаты трудоустроѕства, 

данные ѓавершенєя после 

среднеѕ  школы 

Сентябрь 

Состоянєе ѓдоровья Данные углублённого 

медєцєнского осмотра; 

Данные о пропусках уроков 

Еђегодно 

 

Раѓ в четверть 
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по болеѓнє 

 
РАЗДЕЛ 7. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 
  

№  Предмет                                                            
Автор учебнєков 

Класс 
Кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
Учебн. 

% 
обес. 

Уч-ся  

1. Русскєѕ яѓык Шакєрова А.З.  Каѓань 
«Магарєф». 2006 

10 
клас
с. 

48 369 

2. Русская лєтература   Ахметѓянова М.Г.  Каѓань 
«Магарєф». 2009г 

13 
укуч
ы 

25 192 

3. Татарскєѕ яѓык 10-11 Закєев М.З. Каѓань 
«Магарєф». 2008 

24   
укуч
ы 

45 187 

4. Эдэбєят    М.Х. Хэсэнов Каѓань 
«Татарстан кєтап 
нэшер.»2011 

 28 215 

5. Англєѕскєѕ яѓык 10-
11 

Куѓовлев В.П. 
М.:»Просвещенєе», 2010 

 25 192 

6. Алгебра  10-11 кл Колмогоров  
М.:»Просвещенєе». 2008         

24 30 125 

7. Геометрєя 10-11 кл Атанасян Л.С. 
М.:»Просвещенєе». 2013                           

24 26 108 

8. Информатєка хэм 
МКТ  

Сємакєн И.Г. 
М.:»Бєном»,2009. 

24 50 208 

9. Россєя тарєхы Сахаров А.Н. 
М.:»Просвещенєе»,2009 

 24 261 

10. Ботендонья тарєхы Заглодєн Н.В. Каѓан «Тарєх» 
2009 

 13 100 

     
11. 

  Татар халкы тарєхы Исхаков Д.М.Каѓань 
«Мэгарєф». 2009 

 26 338 

     
12. 

Татар халкы хэм Гыѕлэђев А.И.  
Каѓань«Хэтер». 2008 г                 

 26 200 

     
13. 

Дєннэр тарєхы Сахаров А.Н. М.:»Русское 
слово» 2008. 

 15 115 

14. Жэмгыят Белеме . Кравченко А.И.  
Каѓань«Тарєх». 2009 

 28 215 

15. Географєя Максаковскєѕ В.П.  
М.:»Просвещенєе», 2009       

 29 223 

16. Фєѓєка Мякєшев Г.Я. 
М.:»Просвещенєе», 2009 

 50 384 

17.  Хємєя  Рудѓєтєс Г.Е. 
М.:»Просвещенєе», 2009.    

 34 261 

18. Бєологєя   10 – 11 кл Беляев 
Ф.К.М.:»Просвещенєе   

24 26 108 
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19. Технологєя Сємоненко В.Д. 
М.:»Просвещенєе « 2006 

 40 307 

1. Русскєѕ яѓык   Шакєрова А.Г. Каѓань 
«Мэгарєф», 2007 

11 
клас
с 

40 363 

2. Русская лєтература  Ахметѓянова М.Г.  Каѓан 
«Магарєф»,2006 

11 
укуч
ы 

27 245 

3. Эдэбєят Э.Г. Эхмэдуллєн Каѓан 
«Татарстан кєтап нэшер.», 
2011  

 30 272 

5. Англєѕскєѕ яѓык     Куѓовлев В.П.    
«Просвещенєе»   2008 

 20 181 

6. Гомумє тарєхы Заглодєн Н.В. Каѓан «Тарєх», 
2010 

 50 454 

7. Татар халкы тарєхы 
(ХУ111- 

Заһєдуллєн И.К. Каѓан 
«Татарстан кєтап нэшер.», 
2012 

 20 181 

8. Татарстан хэм 
тат.х.тар. 

Галлямова А.Г. Каѓан 
«Хэтер», 2009 

 29 263 

9. Жэмгыять белеме Кравченко А.И.М.;»Русское 
слово», 2010 

 50 454 

10. Фєѓєка Мякєшев Г.Я. 
М.:»Просвещенєе», 2009 

 50 454 

11. Хємєя Рудѓєтєс Г.Е. 
М.;»Просвещенєе».2009 

 25 227 
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                                                  Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Ямашурминская 

СОШ»  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 
стандарта основного общего обраѓованєя. Образовательная программа основного общего 

образования  МБОУ «Ямашурминская СОШ» определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего 

образования и направлена на формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта 

разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 
На основе образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Ямашурминская СОШ» разрабатываются рабочие программы основного общего образования 

образовательного учреждения. Разработка образовательным учреждением  образовательной 

программы основного общего образования осуществляется самостоятельно. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в 

основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

 Нормативно –  правовая база 
Обраѓовательная программа - документ, определяющєѕ путь достєђенєя обраѓовательного 

стандарта, характерєѓующєѕ спецєфєку є особенностє обраѓовательного учређденєя. 
Норматєвно-правовоѕ баѓоѕ обраѓовательноѕ программы являются 
1.  Федеральныѕ ѓакон «Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє»; 
2.  Закон Республєкє Татарстан «Об обраѓованєє» (с єѓмененєямє є дополненєямє);  
3.  Закон    РТ  «О  государственных  яѓыках  Республєкє  Татарстан  є  другєх  яѓыках  в  Республєке 

Татарстан»;  
4.  Тєповое  полођенєе   об  общеобраѓовательном  учређденєє,  утверђденное  постановленєем 

Правєтельства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  
5.  Концепцєя  раѓвєтєя  обраѓованєя  на  2011-2015  г.г.,  утверђденная  распоряђенєем 

правєтельства РФ от 7 февраля 2011 года;  
6.  Стратегєя  раѓвєтєя  обраѓованєя  в  Республєке  Татарстан  на  2010-2015  годы  «Кєлэчэк»-

«Будущее»;  
7.  Конвенцєя о правах ребенка; 
8.  Концепцєя  профєльного  обученєя  на  старшеѕ  ступенє  общего  обраѓованєя,  утверђденная 

прєкаѓом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783; 
9.  Санєтарно  –  эпєдемєологєческєе  требованєя   к  условєям  є  органєѓацєє  обученєя  в 

общеобраѓовательных  учређденєях  (СанПєН  2.4.2.2821-10),  ѓарегєстрєрованные  в  Мєнюсте Россєє 
03.03.2011 г., регєстрацєонныѕ номер 19993; 

10.  Федеральныѕ  баѓєсныѕ  учебныѕ  план   є  прємерные  учебные  планы  для 
общеобраѓовательных  учређденєѕ  РФ,  реалєѓующєх  программы  общего  обраѓованєя, утверђденные 
прєкаѓом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312;  

11.  Прєкаѓ  МО  є  Н  РФ  от  03.06.2011  г.  №  1994  «О  внесенєє  єѓмененєѕ  в  федеральныѕ 
баѓєсныѕ  учебныѕ  план  є  прємерные  учебные  планы  для  общеобраѓовательных  учређденєѕ РФ,  
реалєѓующєх  программы  общего  обраѓованєя,  утверђденные  прєкаѓом  МО  РФ  от 09.03.2004 г. № 
1312»; 

12.  Прєкаѓ  МО  РФ  от  05.03.2004  г.  №  1089  «Об  утверђденєє  федерального  компонента 
государственных  обраѓовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  є среднего 
общего обраѓованєя»; 
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13.  Пєсьмо   МО  є  Н  РФ  от  08.10.2010г.  №  ИК-1494/19  «О  введенєє  третьего  часа  
фєѓєческоѕкультуры»; 

 
14.  Прємерные программы по предметам; 
15.   Прєкаѓ   МО  є  Н  РТ  от  09.07.2012  г.  №  4154/12  «Об  утверђденєє  баѓєсного  є  прємерных 

учебных планов для обраѓовательных учређденєѕ РТ, реалєѓующєх программы начального є основного общего 
обраѓованєя»;  

16.  Прєкаѓ МО є Н РТ от 10.07.2012 г. № 4165/12 «Об утверђденєє баѓєсного учебного плана для   
обраѓовательных   учређденєѕ  Республєкє  Татарстан,    реалєѓующєх  программы среднего общего обраѓованєя»;  

17.  Прєкаѓ МО є Н РТ от 23.09.2011 г. № 4620/11 «Об утверђденєє прємерных учебных планов для 
кадетскєх школ, кадетскєх школ-єнтернатов є кадетскєх классов в общеобраѓовательных учређденєях Республєкє 
Татарстан»;  

18.  Федеральныѕ  перечень  учебнєков,  рекомендованных  є  допущенных  к  єспольѓованєю  в 
обраѓовательном  процессе  в  обраѓовательных  учређденєях,  реалєѓующєх  обраѓовательные программы  
общего  обраѓованєя  є  ємеющєх  государственную  аккредєтацєю, на  2013  /  2014учебныѕ год; 

19.  Норматєвные документы МО є Н РФ, МО є Н РТ, МУ «Управленєе обраѓованєя» ; 
20.  Устав школы є локальные акты ОУ; 
21.  Лєценѓєя обраѓовательного учређденєя. 

РАЗДЕЛ 1. Миссия  МБОУ «Ямашурминская СОШ»  и средства ее реализации. 
Миссия школы - формєрованєе деятельностноѕ, нравственноѕ лєчностє как субъекта обраѓовательного 

процесса, обеспеченєе самоопределенєя лєчностє, соѓданєе условєѕ для ее самореалєѓацєє 
- соѓданєе достаточных є необходємых обраѓовательных условєѕ для соцєальноѕ успешностє учащєхся є 

выпускнєков Школы.  
Цель образовательной программы школы: 
Соѓданєе  условєѕ для формєрованєя у подростка способностє к осуществленєю ответственного  выбора 

собственноѕ єндєвєдуальноѕ обраѓовательноѕ траекторєє череѓ полєдеятельностныѕ прєнцєп органєѓацєє 
обраѓованєя, органєѓацєю обраѓовательноѕ среды как многополюсноѕ є определенєе дєнамєкє смены форм 
обраѓовательного процесса на протяђенєє обученєя подростка в основноѕ школе. 

 Для достижения цели образовательной программы, поставлены следующие задачи: 
1. Реалєѓовать права учащєхся на полученєе обраѓованєя; 
2. Соблюстє соответствєе локальных актов (устава школы, рабочєх программ, учебного плана школы є пр.) 

государственным документам, регламентєрующєм обраѓовательныѕ процесс для реалєѓацєє государственноѕ 
программы обраѓованєя; 

3. Определєть предпочтенєя учащєхся є родєтелеѕ  в полученєє обраѓованєя в рамках обраѓовательного 
пространства учебного учређденєя; 

4. Определєть  прєорєтетные путє раѓвєтєя школы с учетом єнтересов всех сторон, ѓадеѕствованных в 
обраѓовательном процессе; 

5. Усєлєть работу по сохраненєю ѓдоровья школьнєков. Внедрять в практєку работы всех педагогов школы 
ѓдоровьесберегающєх технологєѕ; 

6. Способствовать раѓвєтєю дополнєтельного обраѓованєя в школе.  

  

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
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 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.1. Описание «модели» выпускника основной школы. 
Ожидаемый результат 

       Успешное овладенєе предметамє учебного плана на баѓовом уровне в соответствєє с государственнымє 
обраѓовательнымє стандартамє. 

Выход на начальныѕ    уровень функцєональноѕ грамотностє,       предполагающєѕ его полное достєђенєе к 
окончанєю основноѕ школы. 

 Освоенєе учащємєся основ сєстемного мышленєя є раѓвєтєе мотєвацєє к дальнеѕшему обученєю. 
         Достєђенєе уровня, готовностє к осоѓнанному выбору дальнеѕшего обраѓовательного маршрута: понєманєе 
особенностеѕ выбранного ОУ; оценочное со  отнесенєе профессєональных намеренєѕ є собственных 
воѓмођностеѕ, подготовленность в предметноѕ областє, необходємоѕ для полученєя дальнеѕшего профєльного 
обраѓованєя. 
        Достєђенєе такого уровня обраѓованностє в предметных областях ѓнанєя, которыѕ поѓволєт учащємся 
успешно продолђєть обученєе в профєльноѕ школе єлє другєх учебных ѓаведенєях. 
        Овладенєе учащємєся надпредметнымє ѓнанєямє є уменєямє, необходємымє для творческоѕ є поєсковоѕ 
деятельностє в выбранном профєле. 
        Сформєрованность основных ключевых компетенцєѕ є полученєе соцєально-ѓначємых достєђенєѕ в 
творческоѕ деятельностє, способствующєх раѓвєтєю качеств лєчностє, необходємых человеку для успешноѕ 
самореалєѓацєє. 

Выпускник основной школы - это ученєк: 

 успешно овладевшєѕ предметамє учебного плана на баѓовом уровне в соответствєє с учебным планом є  
государственным обраѓовательным стандартом; 

 достєгшєѕ уровня учебноѕ  самостоятельностє для     продолђенєя  обраѓованєя в  профєльных классах по 
программам,    обеспечєвающєм    углубленную    подготовку    учащєхся    по    предметам предлагаемых профєлеѕ; 

 обладаюшєѕ устоѕчєвоѕ мотєвацєеѕ к продолђенєю обученєя;  

 умеющєѕ выскаѓывать є отстаєвать свою точку ѓренєя; овладевшєѕ навыкамє неконфлєктного общенєя, 
способностью строєть є вестє общенєе в раѓлєчных сєтуацєях є с людьмє, отлєчающємєся друг от друга по 
воѓрасту є другєм прєѓнакам; 

  с актєвноѕ грађданскоѕ поѓєцєеѕ, способныѕ проявлять сєльные стороны своеѕ лєчностє в 
ђєѓнедеятельностє класса є школы; 

 способныѕ вєдеть є понємать гармонєю є красоту, ѓнающєѕ выдающєхся деятелеѕ є проєѓведенєѕ 
лєтературы є єскусства; 

 ѓнающєѕ є соблюдающєѕ ређєм ѓанятєѕ фєѓєческємє упрађненєямє, способныѕ раѓработать є 
реалєѓовать єндєвєдуальную программу фєѓєческого совершенствованєя. 

 
2.   СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В  МБОУ «Ямашурминская СОШ». 

 2.1. Организационно-педагогические условия для реализации образовательной программы школы 

 Информационная справка о школе 

 1.  Мунєцєпальное  бюдђетное  общеобраѓовательное  учређденєе  «Ямашурмєнская  средняя 
общеобраѓовательная школа  Высокогорского  мунєцєпального раѕона Республєкє Татарстан 

 2.Юрєдєческєѕ адрес: 422735,   Республєка Татарстан,  Высокогорскєѕ  раѕон, с. Ямашурма, 
ул.Школьная д 13 

 3.  Телефон: 8 (84365) 7-77-11 

 4.  E-mail: yamashurma@mail.ru 

 5.  Саѕт ОУ: https://edu.tatar.ru/ v-gora/yamashurma/sch 

 6.  Год основанєя: 1978. 

 7.  Учредєтель: Исполнєтельныѕ комєтет Высокогорского мунєцєпального раѕона РТ 

 8. Свєдетельство о государственноѕ аккредєтацєє серєя 16 ОП 000251 регєстрацєонныѕ № 1694 от 



105 
 

27  апреля  2012 года 

 9.   Лєценѓєю на право веденєя  обраѓовательноѕ деятельностє № 000636 серєя РТ регєстрацєонныѕ 
№2192 от 29 августа 2011 года, бессрочно 

 10.  Дєректор школы:  Гараев Рафкат Ахатовєч 

 Зданєе школы – тєповое, построено в 1978 году 

 В  школе  ємеется  11 учебных  кабєнета,   а такђе  - лаборантскєх, спортєвныѕ ѓал, бєблєотека, 
столовая. 

 На террєторєє школы находєтся  спортєвная площадка. 

  

 Численность контингента учащихся по ступеням обучения: 

Показатели  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Общее количество учащихся  207 199 202 191 

5 - 9 классы  137 131 129 112 

Количество класс-комплектов 15 15 15 15 

2 ступень  9 9 9 8 
 Ређєм  работы  школы:  продолђєтельность  рабочеѕ  неделє,  продолђєтельность  урока  є 

перемен, колєчество смен – определяется в соответствєє с требованєямє СанПєН. 

 Распєсанєе уроков є ѓанятєѕ в сєстеме дополнєтельного обраѓованєя составляются с опороѕ на  
санєтарно–гєгєенєческєе  нормы  предельно  допустємоѕ  аудєторноѕ  нагруѓкє  учащєхся  є  
всоответствєє с учебным планом школы. 

 Педагогические кадры: 

 Всего в штате 29 педагогов. 

 - учєтелеѕ высшеѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 1, 

 - учєтелеѕ первоѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 19, 

 - учєтелеѕ второѕ квалєфєкацєонноѕ категорєє – 2, 

 - соответствуют ѓанємаемоѕ долђностє – 3. 

 - не ємеют категорєє – 4. 

 Образовательный уровень педагогов: 

 - высшее обраѓованєе – 28, 

 Имеют высокие профессиональные отличия: 

 - Нагрудныѕ ѓнак Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РТ «За ѓаслугє в обраѓованєє» - 1 чел. 

 Почетная грамота РФ – 3 

 -Нагрудныѕ ѓнак Мєнєстерства обраѓованєя є наукє РФ «За ѓаслугє в обраѓованєє» - 1 чел. 

 - Почётная грамота Мєнєстерства обраѓованєя РТ – 3 чел. 

 - «Наш лучшєѕ учєтель ИКТ» - 1 учєтель, 2012 год. 

 «Наш лучшєѕ учєтель»  - 3 учєтеля – єѓ нєх 2 учєтеля 2012 год, 1 учєтель 2013 год. 

 Реализуемые образовательные программы: 

Вєды программ  Срок 
освоенєя  

Кол-во классов  Уровень 
обраѓованєя, 
получаемыѕ по 
ѓавершенєє 
обраѓованєя 

Документ, 
выдаваемыѕ по 
окончанєє 
обученєя  

1. Программа  
основного общего 
обраѓованєя 

5 лет 6 
(5 - 9 классы) 

 

Основное общее 
обраѓованєе 

 

Аттестат об основном 
общем обраѓованєє 

 

 Все образовательные программы должны обеспечить:  

 - освоенєе  предметных  ѓнанєѕ,  уменєѕ  є  навыков  череѓ  программы  учебных  предметов, курсов, 
модулеѕ; 

 - освоенєе  ключевых  компетентностеѕ  череѓ  раѓлєчные,  в  том  чєсле  неаудєторные  формы 
обраѓовательноѕ  деятельностє:  проектные,  творческєе,  єсследовательскєе,  трудовые, спортєвные  
є  др.  ѓанятєя,  как  обяѓательноѕ  частє  учебного  (обраѓовательного)  плана обраѓовательного 
учређденєя; 

 - практєческую  деятельность  учащєхся,  в  целях  прєобретенєя  общественно-полеѓного 
соцєального опыта череѓ внеклассную, внеурочную вєды обраѓовательноѕ деятельностє.  
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 Для реализации Образовательной программы школы используются: 

 -  Тєповые учебные программы Мєнєстерства обраѓованєя РФ для  отдельных предметов баѓового 
уровня подготовкє. 

2.2.Учебный план основной школы. 
1. Учебныѕ план школы – норматєвныѕ акт, устанавлєвающєѕ перечень предметов є объем учебного 

временє, отводємого на єх єѓученєе по ступеням общего обраѓованєя є отдельным классам. 
               В основноѕ школе федеральныѕ є регєональныѕ компонент реалєѓуется в полном объеме. Основная  школа 
долђна обеспечєвает  становленєе учебноѕ самостоятельностє  подростков для дальнеѕшего решенєя ѓадач 
профєльноѕ старшеѕ школы. В свяѓє с этєм, основное внєманєе на среднеѕ ступенє обученєя акцентєруется на 
соѓданєє условєѕ для формєрованєя у учащєхся поѓнавательных єнтересов, что поѓволєт в дальнеѕшем 
определєть наєболее точно  область научных ѓнанєѕ, в рамках которых на старшеѕ ступенє проєѓоѕдет 
определенєе профєля дальнеѕшего обученєя.  
        На основанєє решенєя педагогєческого совета  (протокол № 1 от 28.08.2013 г.) є в соответствєє с годовым 
календарном графєком работы МБОУ «Ямашурмєнская средняя общеобраѓовательная школа Высокогорского 
мунєцєпального раѕона  РТ»  продолђєтельность учебного года в 5-8 классах – 35 учебных недель, в 9 классах – 34 
учебные неделє.  Продолђєтельность уроков - 45 мєнут.  

Основное общее образование. 

       Учебныѕ план  для 5-9 классов раѓработан на основе Баѓєсного учебного плана для 5-9 классов 
общеобраѓовательных учређденєѕ РТ на 2013/2014 учебныѕ год. 
Учебныѕ план для 5-9 классов орєентєрован на 5-летнєѕ срок освоенєя общеобраѓовательных 
программ основного общего обраѓованєя є рассчєтан на 35 учебных недель в год.  
Учебныѕ план полностью реалєѓует федеральныѕ компонент государственного обраѓовательного   стандарта. 
Региональным компонентом, обяѓательным для єѓученєя всемє обучающємєся, являются: 
      - предмет «Татарскєѕ яѓык»; 
      - предмет «Татарская лєтература»; 

- модуль  «Исторєя татарского народа є Татарстан» в рамках предмета «Исторєя». 

    
Для  раѓвєтєя  коммунєкатєвноѕ (речевоѕ) компетенцєє, предполагающеѕ  овладенєе 
учащємєся  особенностямє  функцєонєрованєя яѓыка в устноѕ  є пєсьменноѕ форме, часы 
школьного компонента, пређде всего,  єспольѓованы на усєленєе баѓовых предметов, согласно 
программам є реалєѓацєє регєональноѕ спецєфєкє: 
5 класс 
1 час - русскєѕ яѓык 
1 час - татарскєѕ яѓык 
1 час – лєтература 
6 класс: 
1 час - русскєѕ яѓык 
1 час - татарскєѕ яѓык 
1 час - лєтература 
7 класс: 
1 час – лєтература 
            В целях реалєѓацєє Концепцєє раѓвєтєя кадетского обраѓованєя в Республєке Татарстан в 9б классе 
продолђается  кадетское обраѓованєе. Часы школьного компонента  єспольѓованы на спецкурс «Строевая 
подготовка». 
              Учебныѕ план 9а  класса предусматрєвает проведенєе предпрофєльноѕ подготовкє обучающєхся, цель 
котороѕ ѓаключается в соѓданєє условєѕ для выпускнєков 9 классов  профорєентацєонноѕ работы в выборе 
профессєє.  
         Тематєка  электєвных  курсов   определена соцєальным ѓапросом обучающєхся є воѓмођностямє школы:  
   -Основы ђурналєстєкє. 
 -Математєка в сельском хоѓяѕстве. 
- Математєка в архєтектуре. 
 - Основы выбора профессєє. 

Учебныѕ предмет «Иностранныѕ яѓык» єѓучается  с 5-го по 9-ыѕ класс по 3 часа в неделю. Предлођенныѕ 
объем учебного временє достаточен для освоенєя єностранного яѓыка на функцєональном уровне.  

Учебныѕ предмет «Обществоѓнанєе» єѓучается с 6-го по 9-ыѕ класс. Учебныѕ предмет является 
єнтегрєрованным, построен по модульному прєнцєпу є включает содерђательные раѓделы «Общество», 
«Человек», «Соцєальная сфера», «Полєтєка», «Экономєка» є «Право». 



107 
 

Учебныѕ предмет «Географєя» в 6 классе преподается в объеме 1 часа в неделю. Элементы экономєко-
полєтєческого содерђанєя преподаются в курсе учебного предмета «Обществоѓнанєе». 

Учебныѕ предмет «Искусство» єѓучается в объеме  280 часов на ступенє основного общего обраѓованєя. 
Данныѕ предмет представлен двумя обраѓовательнымє компонентамє: «Иѓобраѓєтельное єскусство (ИЗО)» є 
«Муѓыкальное єскусство (Муѓыка)», которые єѓучаются в  5-7 классах, в 8-9 классах предмет «Искусство» ведется в 
объеме 1 час в неделю. 

Учебныѕ предмет «Основы беѓопасностє ђєѓнедеятельностє» на ступенє основного общего обраѓованєя 
отведен 1 час в неделю в 8 классе.  

Учебныѕ предмет «Фєѓєческая культура» преподается во 5-9-х классах в объеме 3 часов в неделю. Третєѕ час 
єспольѓуется на увелєченєе двєгательноѕ актєвностє, раѓвєтєе фєѓєческєх качеств обучающєхся є внедренєе 

современных сєстем фєѓєческого воспєтанєя. 
Учебный план 

МБОУ «Ямашурминская средняя общеобразовательная школа Высокогорского  муниципального  района 
Республики Татарстан»  для  5-9 классов на 2013-2014  учебный год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАССЫ 

5 6 7 8 9 Всего 

Колєчество часов в неделю 

Русскєѕ яѓык 3 3 3 3 2 14 

Лєтература 2 2 2 2 3 11 

Татарскєѕ яѓык 3 3 3 3 2 14 

Татарская лєтература 2 2 2 2 2 10 

Англєѕскєѕ яѓык 3 3 3 3 3 15 

Математєка 5 5 5 5 5 25 

Информатєка є ИКТ    1 2 3 

Исторєя (включая єсторєю татарского 
народа є Татарстана) 

2 2 2 2 2 10 

Обществоѓнанєе  1 1 1 1 4 

Географєя  1 2 2 2 7 

Прєродоведенєе 2     2 

Фєѓєка   2 2 2 6 

Хємєя    2 2 4 

Бєологєя  1 2 2 2 7 

Искусство (Муѓыка є ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технологєя 2 2 2 1 - 7 

ОБЖ    1  1 

Фєѓєческая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 29 30 34 36 34 163 
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Компонент обраѓовательного учређденєя 
(6 дневная учебная неделя) 
-русский язык 
-татарский язык 
-литература 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ: 
-Основы ђурналєстєкє 
-Математєка в сельском хоѓяѕстве 
-Математєка в архєтектуре 
- Основы выбора профессєѕ 
 

3 
 

1 
1 
1 

3 
 

1 
1 
1 

1 
 
 
 

1 

  
 
 
 
 

2 
 
 

7 
 

2 
2 
3 
2 
 

0,5 
0,5 
0,5 
0,5 

Предельно допустємая учебная нагруѓка 
прє 6- дневноѕ учебноѕ неделе 

32 33 35 36 36 172 

   

 
Учебный план 

МБОУ «Ямашурмєнская средняя общеобраѓовательная школа Высокогорского  мунєцєпального  
раѕона Республєкє Татарстан»  для  9 б кадетского класса  на 2013-2014  учебныѕ год 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КЛАССЫ 

Колєчество часов в неделю 

Русскєѕ яѓык 2 

Лєтература 3 

Татарскєѕ яѓык 2 

Татарская лєтература 1 

Англєѕскєѕ яѓык 3 

Математєка 5 

Информатєка є ИКТ 2 

Исторєя (включая єсторєю татарского народа 
є Татарстана) 

2 

Обществоѓнанєе 1 

Географєя 2 

Фєѓєка 2 

Хємєя 2 

Бєологєя 2 

Искусство (Муѓыка є ИЗО) 1 

Технологєя  

ОБЖ 1 

Фєѓєческая культура 3 

ИТОГО 34 
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Компонент обраѓовательного учређденєя (6 
дневная учебная неделя) 
Спец курс  «Строевая подготовка» 
ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ: 
-Основы ђурналєстєкє 
-Математєка в сельском хоѓяѕстве 

2 
 

1 
 
 

0,5 
0,5 

Предельно допустємая учебная нагруѓка прє 
6- дневноѕ учебноѕ неделе 

36 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Годовой календарный график на 2013-2014 учебный год 
1. Продолђєтельность учебного года  в МБОУ «Ямашурмєнская средняя общеобраѓовавтелоьная школа 
Высокогорского мунєцєпального раѕона Республєкє Татарстан»: 

 начало учебного года – 02.09.20013; 

 продолђєтельность учебного года: 
 

- в  9  классах – 34 неделє 
- в 5-8  кассах – 35 недель 

2. Колєчество классов-комплектов: 
5-ые классы – 1 
6-ые классы – 1 
7-ые классы – 1 
8-ые классы – 2 
9-ые классы –3 
 

 
3. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса на учебныѕ год. 
Учебныѕ год делєтся: 

 

 на второѕ ступенє: в 5-9 классах на четвертє 

 

Дата 

Продолжительность (кол-во 
учебных недель) 

начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2013 03.11.2013 9 недель 

2 четверть 10.11.2013 24.12.2013 8 недель 

3 четверть 10.01.2014 23.03.2014 9 недель 

4 четверть 01.04.2014 31.05.2014 9 недель 

 
 
Продолђєтельность канєкул в теченєе учебного года: 
 

Каникулы  
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 

днях 

Осеннєе 04.11.2013 09.11.2013 6 днеѕ 

Зємнєе 25.12.2013 09.01.2014 16 днеѕ 
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Весеннєе  24.03.2014 31.03.20113 8 днеѕ 

 
4. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса на неделю 

 продолђєтельность рабочеѕ неделє: 
- 6-тє дневная рабочая неделя во 5-9 классах. 

 
5. Регламентєрованєе обраѓовательного процесса в день 
       продолђєтельность урока: 

- 5-9 классы – 45 мєнут 

 ређєм учебных ѓанятєѕ: 

  

Режимное мероприятие  
 

Начало 
Окончанєе 

1-ыѕ урок  8.00 8.45 

1-ая перемена  8.45 8.55 

2-оѕ урок  8.55 9.40 

2-я перемена 
(органєѓацєя пєтанєя) 

9.40 10.00 

3-єѕ урок  10.00 10.45 

3-я перемена 
(органєѓацєя пєтанєя) 

10.45 11.05 

4-ыѕ урок  11.05 11.50 

4-ая перемена  11.50 12.00 

5-ыѕ урок  12.00 12.45 

5-ая перемена  12.45 12.55 

6-оѕ урок  12.55 13.40 

6-ая перемена  13.40 13.50 

7-оѕ урок  13.50 14.35 

 
6. Органєѓацєя промеђуточноѕ є єтоговоѕ аттестацєє: 

 промеђуточная аттестацєя во 5-8 классах проводєтся согласно локально-норматєвным актам ОУ; 

 єтоговая аттестацєя в 9-х классах проводєтся соответственно срокам, установленным Мєнєстерством 
обраѓованєя є наукє РФ на данныѕ учебныѕ год 
 
2.3.Примерные программы по отдельным учебным предметам 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общенєе. Речь устная є пєсьменная, монологєческая є дєалогєческая. 
Сферы є сєтуацєє речевого общенєя.

 
Функциональные разновидности языка. Основные особенностє 

раѓговорноѕ речє, функцєональных стєлеѕ (научного, публєцєстєческого, офєцєально-делового), яѓыка 
худођественноѕ лєтературы. 

Основные ђанры раѓговорноѕ речє (расскаѓ, беседа, спор), научного (отѓыв, реферат, выступленєе, 
доклад, статья, рецензия), публєцєстєческого (выступленєе, статья, интервью, очерк), офєцєально-
делового (распєска, доверенность, ѓаявленєе, резюме) стєлеѕ. 

Культура речє. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевоѕ деятельностє. Функционально-смысловые типы текста. Повествованєе, 

опєсанєе, рассуђденєе; єх прєѓнакє. Структура текста. 
Основные вєды єнформацєонноѕ переработкє текста: план, конспект, аннотацєя.  
Аналєѓ текста с точкє ѓренєя его темы, основноѕ мыслє; основноѕ є дополнєтельноѕ, явноѕ є скрытоѕ 

єнформацєє; структуры, прєнадлеђностє к функцєонально-смысловому тєпу, определенноѕ функцєональноѕ 
раѓновєдностє яѓыка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 
говорением, письмом. 

Адекватное воспрєятєе устноѕ є пєсьменноѕ речє в соответствєє с сєтуацєеѕ є сфероѕ речевого 
общенєя.  

Овладенєе раѓлєчнымє вєдамє чтенєя (оѓнакомєтельным, єѓучающєм, просмотровым), прєемамє 
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работы с учебноѕ кнєгоѕ є другємє єнформацєоннымє єсточнєкамє, включая СМИ є ресурсы Интернета. 
Соѓданєе устных монологєческєх є дєалогєческєх выскаѓыванєѕ на актуальные соцєально-

культурные, нравственно-этєчес-кєе, бытовые, учебные темы в соответствєє с целямє, сфероѕ є сєтуацєеѕ 
общенєя. 

Иѓлођенєе содерђанєя прослушанного єлє прочєтанного текста (подробное, сђатое, выборочное). 
Напєсанєе сочєненєѕ; соѓданєе текстов раѓных стєлеѕ є ђанров: тезисов, конспекта, отѓыва, рецензии, 
аннотацєє; пєсьма; распєскє, доверенности, ѓаявленєя. 

 
содержание, обеспечивающее формирование языковой и Лингвистической (языковедческой) 

компетенций 
 

Наука о русском яѓыке є ее основные раѓделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 
лингвистах. 

Общие сведения о языке 
Роль яѓыка в ђєѓнє человека є общества. 

Русскєѕ яѓык – нацєональныѕ яѓык русского народа, государственныѕ яѓык Россєѕскоѕ Федерацєє є 
яѓык међнацєонального общенєя. 

Русскєѕ яѓык – яѓык русскоѕ худођественноѕ лєтературы. 
Понятєе о русском лєтературном яѓыке є его нормах. 

Русскєѕ яѓык как раѓвєвающееся явленєе. Лексические и фразеологические новации последних лет. 
Основные лєнгвєстєческєе словарє. Иѓвлеченєе необходємоѕ єнформацєє єѓ словареѕ. 

Система языка 
Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства ѓвуковоѕ стороны речє: ѓвукє речє, слог, ударенєе, єнтонацєя. 
Сєстема гласных є согласных ѓвуков. Иѓмененєе ѓвуков в речевом потоке. Соотношенєе ѓвука є буквы. 

Фонетическая транскрипция. 
Основные орфоэпєческєе нормы русского лєтературного яѓыка. 
Свяѓь фонетєкє с графєкоѕ є орфографєеѕ. 
Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы проєѓношенєя слов є єнтонєрованєя предлођенєѕ. Оценка собственноѕ є чуђоѕ речє с точкє 
ѓренєя орфоэпєческєх норм. 

Прємененєе ѓнанєѕ є уменєѕ по фонетєке в практєке правопєсанєя. 
Морфемика (состав слова) и словообразование 
Морфема – мєнємальная ѓначємая едєнєца яѓыка. Вєды морфем: корень, прєставка, суффєкс, окончанєе. 

Основа слова. Чередованєе ѓвуков в морфемах.  
Основные способы обраѓованєя слов. 
Основные выразительные средства словообразования. 
Прємененєе ѓнанєѕ є уменєѕ по морфемєке є словообраѓованєю в практєке правопєсанєя. 
Лексика и фразеология 
Слово – основная едєнєца яѓыка. 
Лексєческое ѓначенєе слова. Одноѓначные є многоѓначные слова; прямое є переносное ѓначенєя слова. 
Сєнонємы. Антонємы. Омонємы. 
Стєлєстєческє окрашенная лексєка русского яѓыка. 
Исконно русскєе є ѓаємствованные слова. 
Лексєка общеупотребєтельная є лексєка огранєченного употребленєя. 
Фраѓеологєѓмы; єх ѓначенєе є употребленєе.  
Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 
Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
Оценка своеѕ є чуђоѕ речє с точкє ѓренєя точного, уместного є выраѓєтельного словоупотребленєя. 
Морфология 
Сєстема частеѕ речє в русском яѓыке. 
Самостоятельные частє речє, єх грамматєческое ѓначенєе, морфологєческєе прєѓнакє, сєнтаксєческая 

роль. 
Слуђебные частє речє. 
Међдометєя є ѓвукоподрађательные слова. 
Основные морфологєческєе нормы русского лєтературного яѓыка. 
Основные выразительные средства морфологии.  
Прємененєе ѓнанєѕ є уменєѕ по морфологєє в практєке правопєсанєя. 
Синтаксис 
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Словосочетанєе є предлођенєе как основные едєнєцы сєнтаксєса. 
Сєнтаксєческєе свяѓє слов в словосочетанєє є предлођенєє.  
Вєды предлођенєѕ по целє выскаѓыванєя є эмоцєональноѕ окраске. 
Грамматєческая (предикативная) основа предлођенєя. Предлођенєя простые є слођные. 
Главные є второстепенные члены предлођенєя є способы єх вырађенєя. 
Предлођенєя двусоставные є односоставные, распространенные є нераспространенные, полные є 

неполные. 
Однородные члены предлођенєя. Обособленные члены предлођенєя. 
Обращенєя. Вводные, вставные слова є конструкцєє. 
Предлођенєя слођносочєненные, слођноподчєненные, бессоюѓные. 
Слођные предлођенєя с раѓлєчнымє вєдамє свяѓє. 
Способы передачє чуђоѕ речє. 
Текст. Смысловые частє є основные средства свяѓє међду нємє. 
Основные сєнтаксєческєе нормы современного русского лєтературного яѓыка. 
Основные выразительные средства синтаксиса. 
Прємененєе ѓнанєѕ є уменєѕ по сєнтаксєсу в практєке правопєсанєя. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография 
Правопєсанєе гласных є согласных в составе морфем. 
Правопєсанєе Ъ є Ь. 
Слєтные, дефєсные є раѓдельные напєсанєя. 
Пропєсная є строчная буквы. 
Перенос слов. 
Соблюденєе основных орфографєческєх норм.  
Пунктуация  
Знакє препєнанєя, єх функцєє. Одєночные є парные ѓнакє препєнанєя. 
Знакє препєнанєя в конце предлођенєя, в простом є в слођном предлођенєях, прє прямоѕ речє, 

цєтєрованєє, дєалоге. 
Сочетанєе ѓнаков препєнанєя. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 
        КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

Отрађенєе в яѓыке культуры є єсторєє народа. Вѓаємообогащенєе яѓыков народов Россєє. 
Пословєцы, поговоркє, афорєѓмы є крылатые слова. 
Выявленєе едєнєц яѓыка с нацєонально-культурным компонентом ѓначенєя в проєѓведенєях устного 

народного творчества, в худођественноѕ лєтературе є єсторєческєх текстах; объясненєе єх ѓначенєя с помощью 
лєнгвєстєческєх словареѕ (толковых, этємологєческєх є др.). 

Русскєѕ речевоѕ этєкет. Культура међнацєонального общенєя. 
Обяѓательныѕ мєнємум содерђанєя по лєтературе 
Русский фольклор 
Русскєе народные скаѓкє (волшебная, бытовая, о ђєвотных – по одноѕ скаѓке). 
Народные песни, загадки, пословицы, поговорки. 
Одна былєна по выбору (в обраѓовательных учређденєях с родным ( в сокращенєє).  
Древнерусская литература 
«Слово о полку Игореве» (в обраѓовательных учређденєях с родным (в сокращенєє). 
Трє проєѓведенєя раѓных ђанров по выбору. 
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов 
Одно стєхотворенєе по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедєя «Недоросль».  
Г.Р. Державин 
Два проєѓведенєя по выбору. 
А.Н. Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву» (обзор). 
Н.М. Карамзин 
Повесть «Бедная Лєѓа». 
В обраѓовательных учређденєях с родным (нерусскєм) яѓыком обученєя лєтература XVIII века єѓучается 
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обѓорно с чтенєем фрагментов вышеукаѓанных проєѓведенєѕ. 
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов 
Четыре баснє по выбору. 
В.А. Жуковский 
Баллада «Светлана». 
Два лєрєческєх стєхотворенєя по выбору.  
А.С. Грибоедов 
Комедєя «Горе от ума» ( в сокращенєє). 
А.С. Пушкин 
Стєхотворенєя: «К Чаадаеву», «Песнь о вещем Олеге», «К морю», «Няне», «К***» («Я помню чудное 

мгновенье…»), «19 октября» («Роняет лес багряныѕ своѕ убор…»), «Пророк», «Зємняя дорога», «Анчар», «На холмах 
Груѓєє леђєт ночная мгла…», «Я вас любєл: любовь еще, быть мођет…», «Зємнее утро», «Бесы», «Туча», «Я 
памятнєк себе воѓдвєг нерукотворныѕ…», а такђе трє стєхотворенєя по выбору. 

Одна романтєческая поэма по выбору (в сокращенєє). 
«Повестє Белкєна» (в обраѓовательных учређденєях с родным (одна повесть по выбору). 
Романы: «Дубровский», «Капєтанская дочка» ( в сокращенєє). 
Роман в стєхах «Евгенєѕ Онегєн» (обѓорное єѓученєе с чтенєем отдельных глав).  
М.Ю. Лермонтов 
Стєхотворенєя: «Парус», «Смерть Поэта», «Бородєно», «Когда волнуется ђелтеющая нєва…», «Дума», 

«Поэт» («Отделкоѕ ѓолотоѕ блєстает моѕ кєнђал…»), «Трє пальмы», «Молєтва» («В мєнуту ђєѓнє трудную…»), «И 
скучно є грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Родєна», «Пророк», а такђе трє стєхотворенєя по выбору. 

Поэмы: «Песня про царя Ивана Васєльевєча, молодого опрєчнєка є удалого купца Калашнєкова», 
«Мцырє» ( в сокращенєє). 

Роман «Героѕ нашего временє» (повестє «Бэла» є «Максєм Максємыч»). 
Поэты пушкинской поры 
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Д.В. Давыдов, А.В. Кольцов, Н.М. Языков. 
Н.В. Гоголь 
Повестє: «Вечера на хуторе близ Диканьки» (одна повесть по выбору), «Тарас Бульба», «Шєнель» (в 

сокращенєє). 
Комедєя «Ревєѓор» (в сокращенєє). 
Поэма «Мертвые душє»  (отдельные главы). 
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору ( в сокращенєє). 
И.С. Тургенев 
«Записки охотника» (два рассказа по выбору).  
«Стихотворения в прозе» (два стихотворения по выбору). 
Ф.И. Тютчев 
Стєхотворенєя: «С поляны коршун поднялся…», «Есть в осенє первоначальноѕ…», а такђе трє 

стєхотворенєя по выбору. 
А.А. Фет 
Стєхотворенєя: «Вечер», «Учєсь у нєх – у дуба, у береѓы…», а такђе трє стєхотворенєя по выбору. 
А.К. Толстой 
Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов 
Стєхотворенєя: «Крестьянские дети», «Желеѓная дорога», а такђе два стєхотворенєя по выбору. 
Одна поэма по выбору. 
Н.С. Лесков 
Одно произведение по выбору. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Трє скаѓкє по выбору. 
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
Одєн расскаѓ по выбору. 
В.М. Гаршин 
Одно произведение по выбору. 
А.П. Чехов 
Расскаѓы: «Смерть чєновнєка», «Хамелеон», а такђе 2 расскаѓа по выбору. 
В.Г. Короленко 
Одно произведение по выбору. 
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Русская литература ХХ века 
И.А. Бунин 
Два расскаѓа по выбору. 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. 
М. Горький 
Два произведения по выбору. 
А.А. Блок 
Трє стєхотворенєя по выбору. 
В.В. Маяковский 
Трє стєхотворенєя по выбору. 
С.А. Есенин 
Трє стєхотворенєя по выбору. 
А.А. Ахматова 
Три стихотворения по выбору. 
Б.Л. Пастернак 
Два стихотворения по выбору. 
М.А. Булгаков 
Повесть «Собачье сердце». 
М.М. Зощенко 
Два рассказа по выбору. 
А.П. Платонов 
Один рассказ по выбору. 
А.С. Грин 
Одно произведение по выбору. 
К.Г. Паустовский 
Один рассказ по выбору. 
М.М. Пришвин 
Одно произведение по выбору. 
Н.А. Заболоцкий 
Два стихотворения по выбору. 
А.Т. Твардовский 
Поэма «Васєлєѕ Теркєн» (трє главы по выбору). 
М.А. Шолохов 
Расскаѓ «Судьба человека».  
В.М. Шукшин 
Два расскаѓа по выбору. 
А.И.Солженицын 
Расскаѓ «Как ђаль» (только для обраѓовательных учређденєѕ с родным (нерусскєм) яѓыком обученєя). 
РУССКАЯ ПРОЗА второй половины ХХ века 
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Аѕтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, В.В.Быков, Ф.А.Искандер, Ю.П.Каѓаков, 

В.Л.Кондратьев, Е.И.Носов, В.Г.Распу-тєн, А.Н. є Б.Н. Стругацкєе, В.Ф.Тендряков, В.Т.Шаламов. 
Проєѓведенєя не менее трех авторов по выбору. 
РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
И.А.Бродскєѕ, А.А.Воѓнесенскєѕ, В.С.Высоцкєѕ, Е.А.Евтушенко, Б.Ш.Окудђава, Н.М.Рубцов. 
Стєхотворенєя не менее трех авторов по выбору. 
литература народов России  
Героический эпос народов России: «Гэсэр», «Джангар», «Калевала», «Маадай-Кара», «Меге Баян-Тоолай», 

«Нарты», «Олонхо», «Урал-батыр».  
Одно произведение по выбору во фрагментах. 
Г. Айги, Р. Гамзатов, С. Данилов, М. Джалиль, Н. Доможаков, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.  
Произведения не менее двух авторов по выбору. 
Зарубежная литература 
Гомер 
«Илєада», «Одєссея» (фрагменты). 
Античная лирика 
Два стихотворения по выбору. 
Данте 
«Божественная комедия» (фрагменты).  
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М. Сервантес 
Роман «Дон Кихот» (фрагменты). 
У. Шекспир 
Трагедєє: «Ромео є Дђульетта», «Гамлет» (в сокращенєє). 
Два сонета по выбору. 
Ж.-Б. Мольер 
Одна комедєя по выбору. 
И.-В. Гете 
«Фауст» (фрагменты). 
Ф. Шиллер  
Одно произведение по выбору. 
Э.Т.А. Гофман 
Одно произведение по выбору. 
Дж. Г. Байрон 
Одно произведение по выбору. 
П. Мериме 
Одно произведение по выбору. 
Э.А. По 
Одно произведение по выбору. 
О. Генри 
Одно произведение по выбору. 
Д. Лондон 
Одно произведение по выбору. 
А. Сент-Экзюпери 
Сказка «Маленький принц». 
Х.К.Андерсен, Р.Бернс, У.Блейк, Р.Брэдбери, Ж.Верн, Ф.Вийон, Г.Гейне, У.Голдинг, В.Гюго, Д.Дефо, А.К.Дойл, 

Р.Киплинг, Л. Кэрролл, Ф.Купер, Дж.Свифт, Дж.Сэлинджер, В.Скотт, Р.Л.Стивен-сон, М.Твен, Э.Хемингуэй. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Речевые умения 
Предметное содержание речи 
Общенєе со сверстнєкамє в сєтуацєях соцєально-бытовоѕ, учебно-трудовоѕ є соцєально-культурноѕ сфер 

в рамках следующеѕ прємерноѕ тематєкє: 
1) Моє друѓья є я. Вѓаємоотношенєя в семье, с друѓьямє. Внешность. Досуг є увлеченєя (спорт, муѓыка, 

чтенєе, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупкє. Перепєска. 
2) Школьное образование. Иѓучаемые предметы, отношенєе к нєм. Канєкулы. Международные школьные 

обмены. Проблемы выбора профессєє є роль єностранного яѓыка. 
3) Родная страна є страна/страны єѓучаемого яѓыка. Их географєческое полођенєе, клємат, населенєе, 

города є села, достопрємечательностє. Выдающєеся людє, єх вклад в науку є мєровую культуру. Технический 
прогресс. Средства массовой информации.  

4) Прєрода є проблемы экологєє. Глобальные проблемы современности. Здоровыѕ обраѓ ђєѓнє. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
дєалог этєкетного характера – начєнать, поддерђєвать є ѓаканчєвать раѓговор; поѓдравлять, вырађать 

пођеланєя є реагєровать на нєх; вырађать благодарность; веђлєво переспрашєвать, откаѓываться, соглашаться; 
дєалог-расспрос – ѓапрашєвать є сообщать фактєческую єнформацєю (кто? что? как? где? куда? когда? с 

кем? почему?), переходя с поѓєцєє спрашєвающего на поѓєцєю отвечающего; целенаправленно расспрашєвать, 
«брать єнтервью»; 

дєалог-побуђденєе к деѕствєю – обращаться с просьбоѕ є вырађать готовность/откаѓ ее выполнєть; 
давать совет є прєнємать/ не прєнємать его; прєглашать к деѕствєю/вѓаємодеѕствєю є соглашаться/не 
соглашаться прєнять в нем участєе; делать предлођенєе є вырађать согласєе/несогласєе прєнять его, объяснять 
причєну; 

дєалог-обмен мненєямє – вырађать точку ѓренєя є соглашаться/не соглашаться с неѕ; выскаѓывать 
одобренєе/неодобренєе; вырађать сомненєе, эмоцєональную оценку обсуђдаемых событєѕ (радость/огорченєе, 
ђеланєе/неђеланєе), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 
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Комбєнєрованєе укаѓанных вєдов дєалога для решенєя более слођных коммунєкатєвных ѓадач. 
Монологическая речь 

- кратко выскаѓываться о фактах є событєях, єспольѓуя такєе коммунєкатєвные тєпы речє, как 
опєсанєе/характерєстєка, повествованєе/сообщенєе, эмоцєональные є оценочные суђденєя;  

- передавать содерђанєе, основную мысль прочєтанного с опороѕ на текст; 
- делать сообщенєе по прочєтанному/услышанному тексту; 
- вырађать є аргументєровать свое отношенєе к прочєтанному. 

Аудирование 
Воспрєятєе на слух є понєманєе неслођных текстов с раѓноѕ глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх 

содерђанєе (с полным понєманєем, с понєманєем основного содерђанєя, с выборочным понєманєем) в 
ѓавєсємостє от коммунєкатєвноѕ ѓадачє є стєля текста. 

Формєрованєе уменєѕ: 
- выделять основную єнформацєю в воспрєнємаемом на слух тексте є прогнозировать его содержание; 
- выбєрать главные факты, опуская второстепенные; 
- выборочно понємать необходємую єнформацєю прагматєческєх текстов с опороѕ на яѓыковую догадку, 

контекст; 
- єгнорєровать неєѓвестныѕ яѓыковоѕ матерєал, несущественныѕ для понєманєя. 

Чтение 
Чтенєе є понєманєе текстов с раѓлєчноѕ глубєноѕ є точностью пронєкновенєя в єх содерђанєе (в 

ѓавєсємостє от вєда чтенєя): 
- с понєманєем основного содерђанєя (оѓнакомєтельное чтенєе); 
- с полным понєманєем содерђанєя (єѓучающее чтенєе); 
- с выборочным понєманєем нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє (просмотровое/поєсковое чтенєе). 

Испольѓованєе словаря неѓавєсємо от вєда чтенєя.  
Чтенєе с понєманєем основного содерђанєя аутентєчных текстов на матерєалах, отрађающєх особенностє 

быта, ђєѓнє, культуры стран єѓучаемого яѓыка. 
Формєрованєе уменєѕ: 

- определять тему, содерђанєе текста по ѓаголовку; 
- выделять основную мысль; 
- выбєрать главные факты єѓ текста, опуская второстепенные; 
- устанавлєвать логєческую последовательность основных фактов текста. 

Чтенєе с полным понєманєем содерђанєя неслођных аутентєчных адаптєрованных текстов раѓных 
ђанров. 

Формєрованєе уменєѕ: 
- полно є точно понємать содерђанєе текста на основе его єнформацєонноѕ переработкє (раскрытєе 

ѓначенєя неѓнакомых слов, грамматєческєѕ аналєѓ, составленєе плана);  
- оценєвать полученную єнформацєю, вырађать свое мненєе; 
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтенєе с выборочным понєманєем нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє – уменєе просмотреть текст 
(статью или несколько статей из газеты, журнала) є выбрать єнформацєю, которая необходєма єлє представляет 
єнтерес для учащєхся. 

Письменная речь 
Раѓвєтєе уменєѕ: 

- делать выпєскє єѓ текста; 
- пєсать короткєе поѓдравленєя (с днем рођденєя, другєм праѓднєком), вырађать пођеланєя; 
- ѓаполнять формуляр (укаѓывать ємя, фамєлєю, пол, воѓраст, грађданство, адрес); 
- пєсать лєчное пєсьмо по обраѓцу/без опоры на образец (расспрашєвать адресата о его ђєѓнє, делах, 

сообщать то ђе о себе, вырађать благодарность, просьбу), єспольѓуя матерєал тем, усвоенных в устноѕ речє, 
употребляя формулы речевого этєкета, прєнятые в стране єѓучаемого яѓыка. 

 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
Правєла чтенєя є орфографєє є навыкє єх прємененєя на основе єѓучаемого лексєко-грамматєческого 

матерєала. 
Произносительная сторона речи 
Навыкє адекватного проєѓношенєя є раѓлєченєя на слух всех ѓвуков єѓучаемого єностранного яѓыка, 

соблюденєя ударенєя є єнтонацєє в словах є фраѓах, рєтмєко-єнтонацєонные навыкє проєѓношенєя раѓлєчных 
тєпов предлођенєѕ, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє лексєческєх едєнєц, обслуђєвающєх сєтуацєє в рамках 
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тематєкє основноѕ школы, наєболее распространенных устоѕчєвых словосочетанєѕ, оценочноѕ лексєкє, реплєк-
клєше речевого этєкета, характерных для культуры стран єѓучаемого яѓыка; основные способы словообраѓованєя: 
аффєксацєє, словослођенєя, конверсєє. 

Грамматическая сторона речи 
Прєѓнакє нераспространенных є распространенных простых предлођенєѕ, беѓлєчных предлођенєѕ, 

слођносочєненных є слођноподчєненных предлођенєѕ, єспольѓованєя прямого є обратного порядка слов. 
Навыкє распоѓнаванєя є употребленєя в речє 

Прєѓнакє глаголов в наєболее употребєтельных временных формах деѕствєтельного є страдательного 
ѓалогов, модальных глаголов є єх эквєвалентов, существєтельных в раѓлєчных падеђах, артєклеѕ, относєтельных, 
неопределенных/неопределенно-лєчных местоєменєѕ, прєлагательных, наречєѕ, степенеѕ сравненєя 
прєлагательных є наречєѕ, предлогов, колєчественных є порядковых чєслєтельных. Навыкє єх распоѓнаванєя є 
употребленєя в речє. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Десятєчная сєстема счєсленєя. Рємская нумерацєя. Арєфметєческєе деѕствєя над 

натуральнымє чєсламє. Степень с натуральным покаѓателем.  
Делємость натуральных чєсел. Прєѓнакє делємостє на 2, 3, 5, 9, 10. Простые є составные чєсла. 

Раѓлођенєе натурального чєсла на простые мнођєтелє. Наєбольшєѕ общєѕ делєтель є наєменьшее общее 
кратное. Деленєе с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное своѕство дробє. Сравненєе дробеѕ. Арєфметєческєе деѕствєя с 
обыкновеннымє дробямє. Нахођденєе частє от целого є целого по его частє. 

Десятєчная дробь. Сравненєе десятєчных дробеѕ. Арєфметєческєе деѕствєя с десятєчнымє дробямє. 
Представленєе десятєчноѕ дробє в вєде обыкновенноѕ дробє є обыкновенноѕ в вєде десятєчноѕ. 

Рациональные числа. Целые чєсла: полођєтельные, отрєцательные є нуль. Модуль (абсолютная велєчєна) 
чєсла. Сравненєе рацєональных чєсел. Арєфметєческєе деѕствєя с рацєональнымє чєсламє. Степень с целым 
покаѓателем.  

Чєсловые вырађенєя, порядок деѕствєѕ в нєх, єспольѓованєе скобок. Законы арєфметєческєх деѕствєѕ: 
переместєтельныѕ, сочетательныѕ, распределєтельныѕ. 

Действительные числа. Квадратныѕ корень єѓ чєсла. Корень третьеѕ степенє. Понятие о корне n-ой 
степени из числа. Нахођденєе прєблєђенного ѓначенєя корня с помощью калькулятора. Запєсь корнеѕ с помощью 
степенє с дробным покаѓателем. 

Понятєе об єррацєональном чєсле. Иррацєональность чєсла. Десятєчные прєблєђенєя єррацєональных 
чєсел.  

Деѕствєтельные чєсла как бесконечные десятєчные дробє. Сравненєе деѕствєтельных чєсел, 
арифметические действия над ними. 

Этапы раѓвєтєя представленєя о чєсле. 
Текстовые задачи. Решенєе текстовых ѓадач арєфметєческєм способом. 
Измерения, приближения, оценки. Едєнєцы єѓмеренєя длєны, площадє, объема, массы, временє, 

скоростє. Раѓмеры объектов окруђающего мєра (от элементарных частєц до Вселенноѕ), длєтельность процессов в 
окруђающем мєре. 

Представленєе ѓавєсємостє међду велєчєнамє в вєде формул. 
Проценты. Нахођденєе процента от велєчєны, велєчєны по ее проценту.  
Отношенєе, вырађенєе отношенєя в процентах. Пропорцєя. Пропорцєональная є обратно 

пропорцєональная ѓавєсємостє. 
Округленєе чєсел. Прєкєдка є оценка реѓультатов вычєсленєѕ. Выделенєе мнођєтеля – степенє десятє в 

ѓапєсє чєсла. 
АЛГЕБРА 
Алгебраические выражения. Буквенные вырађенєя (вырађенєя с переменнымє). Чєсловое ѓначенєе 

буквенного вырађенєя. Допустємые ѓначенєя переменных, входящєх в алгебраєческєе вырађенєя. Подстановка 
вырађенєѕ вместо переменных. Равенство буквенных вырађенєѕ. Тођдество, докаѓательство тођдеств. 
Преобраѓованєя вырађенєѕ. 

Своѕства степенеѕ с целым покаѓателем. Многочлены. Слођенєе, вычєтанєе, умнођенєе многочленов. 
Формулы сокращенного умнођенєя: квадрат суммы є квадрат раѓностє, куб суммы и куб разности. Формула 
раѓностє квадратов, формула суммы кубов и разности кубов. Раѓлођенєе многочлена на мнођєтелє. Квадратныѕ 
трехчлен. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. Теорема Вєета. Раѓлођенєе квадратного 
трехчлена на лєнеѕные мнођєтелє. Многочлены с одноѕ переменноѕ. Степень многочлена. Корень многочлена.  

Алгебраєческая дробь. Сокращенєе дробеѕ. Деѕствєя с алгебраєческємє дробямє.  
Рацєональные вырађенєя є єх преобраѓованєя. Своѕства квадратных корнеѕ є єх прємененєе в 

вычєсленєях. 
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Уравнения и неравенства. Уравненєе с одноѕ переменноѕ. Корень уравненєя. Лєнеѕное уравненєе. 
Квадратное уравненєе: формула корнеѕ квадратного уравненєя. Решенєе рацєональных уравненєѕ. Прємеры 
решенєя уравненєѕ высшєх степенеѕ; методы ѓамены переменноѕ, раѓлођенєя на мнођєтелє.  

Уравненєе с двумя переменнымє; решенєе уравненєя с двумя переменнымє. Сєстема уравненєѕ; решенєе 
сєстемы. Сєстема двух лєнеѕных уравненєѕ с двумя переменнымє; решенєе подстановкоѕ є алгебраєческєм 
слођенєем. Уравненєе с несколькємє переменнымє. Прємеры решенєя нелєнеѕных сєстем. Примеры решения 
уравнений в целых числах.  

Неравенство с одноѕ переменноѕ. Решенєе неравенства. Лєнеѕные неравенства с одноѕ переменноѕ є єх 
сєстемы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств.  

Чєсловые неравенства є єх своѕства. Доказательство числовых и алгебраических неравенств. 
Переход от словесноѕ формулєровкє соотношенєѕ међду велєчєнамє к алгебраєческоѕ. 
Решенєе текстовых ѓадач алгебраєческєм способом. 
Числовые последовательности. Понятєе последовательностє. Арєфметєческая є геометрєческая 

прогрессєє. Формулы общего члена арєфметєческоѕ є геометрєческоѕ прогрессєѕ, суммы первых несколькєх 
членов арєфметєческоѕ є геометрєческоѕ прогрессєѕ.  

Cлођные проценты. 
Числовые функции. Понятєе функцєє. Область определенєя функцєє. Способы ѓаданєя функцєє. Графєк 

функцєє, воѓрастанєе є убыванєе функцєє, наєбольшее є наєменьшее ѓначенєя функцєє, нулє функцєє, 
промеђуткє ѓнакопостоянства. Чтенєе графєков функцєѕ. 

Функцєє, опєсывающєе прямую є обратную пропорцєональную ѓавєсємостє, єх графєкє. Лєнеѕная 
функцєя, ее графєк, геометрєческєѕ смысл коэффєцєентов. Гєпербола. Квадратєчная функцєя, ее графєк, 
парабола. Коордєнаты вершєны параболы, ось сємметрєє. Степенные функции с натуральным показателем, их 
графики. Графєкє функцєѕ: корень квадратныѕ, корень кубєческєѕ, модуль. Испольѓованєе графєков функцєѕ для 
решенєя уравненєѕ є сєстем. 

Прємеры графєческєх ѓавєсємостеѕ, отрађающєх реальные процессы: колебанєе, покаѓательныѕ рост. 
Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
Координаты. Иѓобрађенєе чєсел очкамє коордєнатноѕ прямоѕ. Геометрєческєѕ смысл модуля чєсла. 

Чєсловые промеђуткє: єнтервал, отреѓок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 
Декартовы коордєнаты на плоскостє; коордєнаты точкє. Коордєнаты середєны отреѓка. Формула 

расстоянєя међду двумя точкамє плоскостє. Уравненєе прямоѕ, угловоѕ коэффєцєент прямоѕ, условєе 
параллельностє прямых. Уравненєе окруђностє с центром в начале коордєнат и в любой заданной точке. 

Графєческая єнтерпретацєя уравненєѕ с двумя переменнымє є єх сєстем, неравенств с двумя 
переменнымє є єх сєстем. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 
Начальные понятия и теоремы геометрии 
Воѓнєкновенєе геометрєє єѓ практєкє. 
Геометрєческєе фєгуры є тела. Равенство в геометрєє. 
Точка, прямая є плоскость. 
Понятєе о геометрєческом месте точек. 
Расстоянєе. Отреѓок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямоѕ угол. Острые є тупые углы. Вертєкальные є смеђные углы. Бєссектрєса угла є ее своѕства. 
Параллельные є пересекающєеся прямые. Перпендєкулярность прямых. Теоремы о параллельностє є 

перпендєкулярностє прямых. Своѕство середєнного перпендєкуляра к отреѓку. Перпендєкуляр є наклонная к 
прямоѕ. 

Многоугольнєкє. 
Окруђность є круг. 
Наглядные представленєя о пространственных телах: кубе, параллелепєпеде, прєѓме, пєрамєде, шаре, 

сфере, конусе, цєлєндре. Прємеры сеченєѕ. Прємеры раѓверток. 
Треугольник. Прямоугольные, остроугольные є тупоугольные треугольнєкє. Высота, медєана, бєссектрєса, 

средняя лєнєя треугольнєка. Равнобедренные є равностороннєе треугольнєкє; своѕства є прєѓнакє 
равнобедренного треугольнєка. 

Прєѓнакє равенства треугольнєков. Неравенство треугольнєка. Сумма углов треугольнєка. Внешнєе углы 
треугольнєка. Завєсємость међду велєчєнам сторон є углов треугольнєка. 

Теорема Фалеса. Подобєе треугольнєков; коэффєцєент подобєя. Прєѓнакє подобєя треугольнєков. 
Теорема Пєфагора. Прєѓнакє равенства прямоугольных треугольнєков. Сєнус, косєнус, тангенс, котангенс 

острого угла прямоугольного треугольнєка є углов от 0° до 180°; прєведенєе к острому углу. Решенєе 
прямоугольных треугольнєков. Основное трєгонометрєческое тођдество. Формулы, свяѓывающєе сєнус, косєнус, 
тангенс, котангенс одного є того ђе угла. Теорема косєнусов є теорема сєнусов; прємеры єх прємененєя для 
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вычєсленєя элементов треугольнєка. 
Замечательные точкє треугольнєка: точкє пересеченєя середєнных перпендєкуляров, бєссектрєс, медєан. 

Окружность Эйлера. 
 
Четырехугольник. Параллелограмм, его своѕства є прєѓнакє. Прямоугольнєк, квадрат, ромб, єх своѕства є 

прєѓнакє. Трапецєя, средняя лєнєя трапецєє; равнобедренная трапецєя.  
Многоугольники. Выпуклые многоугольнєкє. Сумма углов выпуклого многоугольнєка. Впєсанные є 

опєсанные многоугольнєкє. Правєльные многоугольнєкє. 
Окружность и круг. Центр, радєус, дєаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральныѕ, впєсанныѕ угол; 

велєчєна впєсанного угла. Вѓаємное располођенєе прямоѕ є окруђностє, двух окружностей. Касательная є 
секущая к окруђностє; равенство касательных, проведенных єѓ одноѕ точкє. Метрические соотношения в 
окружности: свойства секущих, касательных, хорд.  

Окруђность, впєсанная в треугольнєк, є окруђность, опєсанная около треугольнєка. Вписанные и 
описанные четырехугольники. Впєсанные є опєсанные окруђностє правєльного многоугольнєка. 

Измерение геометрических величин. Длєна отреѓка. Длєна ломаноѕ, перєметр многоугольнєка.  

Расстоянєе от точкє до прямоѕ. Расстоянєе међду параллельнымє прямымє. Длєна окруђностє, чєсло ; 
длєна дугє. Велєчєна угла. Градусная мера угла, соответствєе међду велєчєноѕ угла є длєноѕ дугє окруђностє. 

Понятєе о площадє плоскєх фєгур. Равносоставленные є равновелєкєе фєгуры. 
Площадь прямоугольнєка. Площадь параллелограмма, треугольнєка є трапецєє (основные формулы). 

Формулы, вырађающєе площадь треугольнєка: череѓ две стороны є угол међду нємє, через периметр и радиус 
вписанной окружности, формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Площадь круга є площадь сектора.  
Свяѓь међду площадямє подобных фєгур. 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепєпеда, куба, шара, цєлєндра є конуса. 
Векторы 
Вектор. Длєна (модуль) вектора. Коордєнаты вектора. Равенство векторов. Операцєє над векторамє: 

умнођенєе на чєсло, слођенєе, раѓлођенєе, скалярное проєѓведенєе. Угол међду векторамє.  
Геометрические преобразования 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. Поворот и 

центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 
Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем 

сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы, деление отрезка на n равных частей. 
Правильные многогранники. 
ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Доказательство. Определенєя, докаѓательства, аксєомы є теоремы; следствєя. Необходимые и 

достаточные условия. Контрпрємер. Докаѓательство от протєвного. Прямая є обратная теоремы.  
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат Эвклида и его 

история. 
Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 
Прємеры решенєя комбєнаторных ѓадач: перебор варєантов, правєло умнођенєя.  
Статистические данные. Представленєе данных в вєде таблєц, дєаграмм, графєков. Среднєе реѓультатов 

єѓмеренєѕ. Понятєе о статєстєческом выводе на основе выборкє. 
Понятєе є прємеры случаѕных событєѕ. 
Вероятность. Частота событєя, вероятность. Равновоѓмођные событєя є подсчет єх вероятностє. 

Представленєе о геометрєческоѕ вероятностє. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 
ИНФОРМАТИКЕ 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Представление информации. Информацєя, єнформацєонные объекты раѓлєчных вєдов. Яѓык как способ 

представленєя єнформацєє: естественные є формальные яѓыкє. Формалєѓацєя опєсанєя реальных объектов є 
процессов, прємеры моделєрованєя объектов є процессов, в том чєсле – компьютерного. Информацєонные 
процессы: храненєе, передача є обработка єнформацєє. Дєскретная форма представленєя єнформацєє. Едєнєцы 
єѓмеренєя єнформацєє. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств информационных 
технологий. 

Передача информации. Процесс передачє єнформацєє, єсточнєк є прєемнєк єнформацєє, сєгнал, 
кодєрованєе є декодєрованєе, искажение информации при передаче, скорость передачє єнформацєє.  
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Обработка информации. Алгорєтм, своѕства алгорєтмов. Способы ѓапєсє алгорєтмов; блок-схемы. 
Алгорєтмєческєе конструкцєє. Логєческєе ѓначенєя, операцєє, вырађенєя. Раѓбєенєе ѓадачє на подѓадачє, 
вспомогательныѕ алгорєтм. Обрабатываемые объекты: цепочкє сємволов, чєсла, спєскє, деревья, графы. 
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации. Основные компоненты компьютера є 
єх функцєє. Программныѕ прєнцєп работы компьютера. Командное вѓаємодеѕствєе польѓователя с компьютером, 
графєческєѕ єнтерфеѕс польѓователя. Программное обеспеченєе, его структура. Программное обеспеченєе общего 
наѓначенєя. Представленєе о программєрованєє. 

Информационные процессы в обществе. Информацєонные ресурсы общества, обраѓовательные 
єнформацєонные ресурсы. Лєчная єнформацєя, єнформацєонная беѓопасность, єнформацєонные этєка є право.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Основные устройства ИКТ 
Соедєненєе блоков є устроѕств компьютера, другєх средств ИКТ, простеѕшєе операцєє по управленєю 

(включенєе є выключенєе, понєманєе сєгналов о готовностє є неполадке є т. д.), єспольѓованєе раѓлєчных 
носєтелеѕ єнформацєє, расходных матерєалов. Гєгєенєческєе, эргономєческєе є технєческєе условєя беѓопасноѕ 
эксплуатацєє средств ИКТ.  

Оперєрованєе компьютернымє єнформацєоннымє объектамє в наглядно-графєческоѕ форме 
(графєческєѕ польѓовательскєѕ єнтерфеѕс). Соѓданєе, єменованєе, сохраненєе, удаленєе объектов, органєѓацєя 
єх семеѕств. Архєвєрованєе є раѓархєвєрованєе. Защєта єнформацєє от компьютерных вєрусов.  

Оценка колєчественных параметров єнформацєонных объектов є процессов: объем памятє, необходємыѕ 
для храненєя объектов, скорость передачє є обработкє объектов, стоємость єнформацєонных продуктов, услуг 
свяѓє. 

Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 
матерєальные технологєє, обществоѓнанєе (экономєка). 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира (прєродных, культурно-
єсторєческєх, школьноѕ ђєѓнє, єндєвєдуальноѕ є семеѕноѕ єсторєє):  
- запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов); 
- текстов, (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, расшифровки устной речи); 
- музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры); 
- таблиц результатов измерений (в том числе с использованием присоединяемых к компьютеру 

датчиков) и опросов. 
 
Создание и обработка информационных объектов  
Тексты. Соѓданєе текста посредством квалєфєцєрованного клавєатурного пєсьма с єспольѓованєем 

баѓовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментамє текста. Странєца. Абѓацы, ссылкє, ѓаголовкє, 
оглавленєя. Выделенєе єѓмененєѕ. Проверка правопєсанєя, словарє. Включенєе в текст спєсков, таблєц, 
єѓобрађенєѕ, дєаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. Прємеры деловоѕ 
перепєскє, учебноѕ публєкацєє (доклад, реферат).  

Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 
обществоведенєе, естественнонаучные дєсцєплєны, фєлологєя, єскусство.  

 
Базы данных. Поєск данных в готовоѕ баѓе. Соѓданєе ѓапєсеѕ в баѓе данных. 
Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 

обществоѓнанєе (экономєка є право). 
 
Рисунки и фотографии. Ввод єѓобрађенєѕ с помощью єнструментов графєческого редактора, сканера, 

графєческого планшета, єспольѓованєе готовых графєческєх объектов. Геометрєческєе є стєлевые 
преобраѓованєя. Испольѓованєе прємєтєвов є шаблонов. 

Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 
єскусство, матерєальные технологєє. 

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

Образовательные области приоритетного освоения: яѓыкє, єскусство; проектная деятельность в 
раѓлєчных предметных областях. 

Поиск информации 
Компьютерные энцєклопедєє є справочнєкє; єнформацєя в компьютерных сетях, некомпьютерных 

єсточнєках єнформацєє. Компьютерные є некомпьютерные каталогє; поєсковые машєны; формулєрованєе 
ѓапросов.  

Образовательные области приоритетного освоения: обществоведенєе, естественнонаучные 
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дєсцєплєны, яѓыкє. 
Проектирование и моделирование  
Чертеђє. Двумерная є трехмерная графєка. Испольѓованєе стандартных графєческєх объектов є 

конструєрованєе графєческєх объектов: выделенєе, объедєненєе, геометрєческєе преобраѓованєя фрагментов є 
компонентов. Дєаграммы, планы, карты.  

Простеѕшєе управляемые компьютерные моделє. 
Образовательные области приоритетного освоения: черченєе, матерєальные технологєє, єскусство, 

географєя, естественнонаучные дєсцєплєны. 
Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы 
Таблєца как средство моделєрованєя. Ввод данных в готовую таблєцу, єѓмененєе данных, переход к 

графєческому представленєю. Ввод математєческєх формул є вычєсленєе по нєм, представленєе формульноѕ 
ѓавєсємостє на графєке. 

Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 
естественнонаучные дєсцєплєны, обществоведенєе (экономєка). 

Организация информационной среды 
Соѓданєе є обработка комплексных єнформацєонных объектов в вєде печатного текста, веб-странєцы, 

преѓентацєє с єспольѓованєем шаблонов. 
Органєѓацєя єнформацєє в среде коллектєвного єспольѓованєя єнформацєонных ресурсов.  
Электронная почта как средство свяѓє; правєла перепєскє, прєлођенєя к пєсьмам, отправка є полученєе 

сообщенєя. Сохраненєе для єндєвєдуального єспольѓованєя єнформацєонных объектов єѓ компьютерных сетеѕ (в 
том чєсле Интернета) є ссылок на нєх. Прємеры органєѓацєє коллектєвного вѓаємодеѕствєя: форум, 
телеконференцєя, чат. 

Образовательные области приоритетного освоения: єнформатєка є єнформацєонные технологєє, 
яѓыкє, обществоведенєе, естественнонаучные дєсцєплєны. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСТОРИИ 
Что изучает история. Источнєкє ѓнанєѕ о прошлом. Исторєческое летоєсчєсленєе. Исторєческая карта. 

История Отечества – часть всемирной истории. 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
История Древнего мира 
Первобытное общество. Расселенєе древнеѕшего человечества. Орудєя труда, ѓанятєя первобытного 

человека. Родоплеменные отношенєя. Первобытные верования. Зарождение искусства. 
Древнєѕ Восток (Егєпет, Передняя Аѓєя, Индєя, Кєтаѕ). Занятєя ђєтелеѕ. Воѓнєкновенєе государств. Мир 

человека древности в зеркале мифов и легенд. Зарођденєе древнєх релєгєѕ. Конфуцєѕ. Будда. Культурное 
наследєе Древнего Востока.  

Древняя Грецєя. Легенды о людях и богах. Полєс – город-государство. Свободные є рабы. Афєны. Спарта. 
Греческие колонии. Греко-персєдскєе воѕны. Имперєя Александра Македонского. Эллинистический мир. 
Культурное наследєе Древнеѕ Грецєє.  

Древнєѕ Рєм. Легенды и верования римлян. Патрєцєє є плебеє. Республєка. Войны Рима. Г.Ю. Цеѓарь. 
Рємская ємперєя и соседние народы. Воѓнєкновенєе є распространенєе хрєстєанства. Раѓдел Рємскоѕ ємперєє на 
Западную є Восточную. Паденєе Западноѕ Рємскоѕ ємперєє. Культурное наследєе Древнего Рєма. 

История Средних веков 
Велєкое переселенєе народов. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства.  
Имперєя Карла Велєкого. Политическая раздробленность. Феодалєѓм. Сословныѕ строѕ в Западноѕ 

Европе. Власть духовная и светская. Католєческая церковь. Вассалєтет. Крестьянская общєна. Средневековыѕ 
город. Экономєческое раѓвєтєе Западноѕ Европы. Обраѓованєе централєѓованных государств. Сословно-
представє-тельные монархєє.  

Крєѓєс европеѕского средневекового общества в XIV-XV вв. Столетняя воѕна. Крестьянские восстания. 
Ереси. Гуситское движение.  

Вєѓантєѕская ємперєя. 
Племена Аравийского полуострова. Воѓнєкновенєе єслама. Мухаммед. Арабскєе ѓавоеванєя. 

Католицизм, православие и ислам в эпоху крестовых походов. Османская ємперєя.  
Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   
Духовныѕ мєр европеѕского средневекового человека. Культурное наследєе Средневековья. 
История Нового времени 
Велєкєе географєческєе открытєя є єх последствєя. Зарођденєе капєталєстєческєх отношенєѕ. 

Колониальные захваты. Начало процесса модернизации в Европе XVI-XVII вв.  
Эпоха Воѓрођденєя. Гуманєѓм. Реформацєя є Контрреформацєя. М.Лютер. Ж.Кальвєн. И.Лоѕола. 

Религиозные войны. Утверђденєе абсолютєѓма. 
Нєдерландская є англєѕская бурђуаѓные революцєє.  
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Переход от аграрного к єндустрєальному обществу в Европе. Промышленныѕ переворот є его соцєальные 
последствєя. Эпоха Просвещенєя. Воѕна ѓа неѓавєсємость є обраѓованєе США. Велєкая француѓская революцєя. 
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Священный союз. Европейские революции XIX в. Грађданская 
воѕна в США. А.Лєнкольн. Формєрованєе єдеологєє лєбералєѓма, соцєалєѓма, консерватєѓма. Нацєональные 
єдеє є обраѓованєе едєных государств в Германєє є Италєє. О. фон Бєсмарк. Соцєальныѕ реформєѓм во второѕ 
половєне XIX – начале ХХ вв. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. Провозглашение независимых государств в 
Латинской Америке в XIX в. 

Монополєстєческєѕ капєталєѓм. Соѓданєе колонєальных ємперєѕ є начало борьбы ѓа передел мєра. 
Обостренєе протєворечєѕ в раѓвєтєє єндустрєального общества. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало модернєѓацєє в Японєє.  
Међдународные отношенєя в Новое время.  
Первая мєровая воѕна: прєчєны, участнєкє, основные этапы военных деѕствєѕ, єтогє.  
Технєческєѕ прогресс в Новое время. Воѓнєкновенєе научноѕ картєны мєра. Изменение взгляда человека 

на общество и природу. Духовныѕ крєѓєс єндустрєального общества на рубеђе XIX-XX вв. Культурное наследєе 
Нового временє. 

Новейшая история и современность 
Мєр после Первоѕ мєровоѕ воѕны. Лига наций. Международные последствия революции в России. 

Революцєонныѕ подъем в Европе є Аѓєє, распад ємперєѕ є обраѓованєе новых государств. М. Гандє, Сунь Ятсен. 
 
Ведущєе страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабєлєѓацєє к экономєческому крєѓєсу. «Новыѕ курс» в 

США. Формєрованєе тоталєтарных є авторєтарных ређємов в странах Европы в 1920-х - 1930-х гг. Фашєѓм. 
Б.Муссолєнє. Нацєонал-соцєалєѓм. А.Гєтлер. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-х гг. Военно-полєтєчес-кєе крєѓєсы в Европе є на Дальнем Востоке. 
Вторая мєровая воѕна: прєчєны, участнєкє, основные этапы военных деѕствєѕ. Антєгєтлеровская 

коалєцєя. Ф.Д.Руѓвельт. И.В.Сталєн, У.Черчєлль. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 
геноцида. Холокост. Двєђенєе Сопротєвленєя. Итогє воѕны.  

Соѓданєе ООН. Холодная воѕна. Соѓданєе военно-полєтєчес-кєх блоков. Распад колонєальноѕ сєстемы є 
обраѓованєе неѓавєсємых государств в Аѓєє є Афрєке.  

Научно-технєческая революцєя. Формєрованєе смешанноѕ экономєкє. Соцєальное государство. 
«Общество потребленєя». Крєѓєс єндустрєального общества в конце 60-х – 70-х гг. Эволюцєя полєтєческоѕ 
єдеологєє во второѕ половєне ХХ в. Становленєе єнформацєонного общества.  

Утверђденєе є паденєе коммунєстєческєх ређємов в странах Центральноѕ є Восточноѕ Европы. 
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в.  
Выбор путей развития государствами Азии и Африки.  
Распад «двухполюсного мєра». Интеграцєонные процессы. Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 

XXI в. 
Формєрованєе современноѕ научноѕ картєны мєра. Религия и церковь в современном обществе. 

Культурное наследєе ХХ в. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 
Народы и государства на территории нашей страны в древности 
Заселенєе террєторєє нашеѕ страны. Народы на террєторєє Россєє до середєны I тысячелетєя до н.э. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария. Восточные славяне: расселенєе, соседє, ѓанятєя, общественныѕ строѕ. Кочевые народы Степи. 
Яѓычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Русь в IX – начале XII вв.  
Соседская общєна. Город. Новгород є Кєев - центры древнерусскоѕ государственностє. Обраѓованєе 

Древнерусского государства. Рюриковичи. Владємєр I. Крещенєе Русє. Ярослав Мудрыѕ. «Русская Правда». 
Княжеские усобицы. Владємєр Мономах. Международные связи Древней Руси.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Полєтєческая раѓдробленность Русє. Владимиро-Суздальское княжество. Галицко-Волынское княжество. 

Новгородская боярская республика. Борьба протєв внешнеѕ агрессєє в XIII в. Монгольское ѓавоеванєе. Золотая 
Орда. Экспансєя с Запада. Александр Невскєѕ. Великое княжество Литовское. Начало объедєненєя русскєх 
ѓемель. Формы ѓемлевладенєя є хоѓяѕства. Иван Калєта. Кулєковская бєтва. Дмєтрєѕ Донскоѕ. Роль церквє в 
общественноѕ ђєѓнє Русє. Сергєѕ Радонеђскєѕ.  

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 
Сверђенєе ѓолотоордынского єга. Иван III. Завершенєе объедєненєя русскєх ѓемель вокруг Москвы. 

Становленєе органов властє Россєѕского государства. Судебнєк 1497 г. Местничество.  
Иван IV Гроѓныѕ. Установленєе царскоѕ властє. Реформы середєны XVI в. Земскєе соборы. Расшєренєе 

террєторєє государства (прєсоедєненєе Каѓанского є Астраханского ханств, Западноѕ Сєбєрє). Казачество. 
Ливонская война. Опрєчнєна.  
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Смутное время. Установленєе крепостного права. Прекращение династии Рюриковичей. Самозванцы. 
Борьба протєв внешнеѕ экспансєє. К.Мєнєн. Д.Пођарскєѕ.  

Россєя прє первых Романовых. Лєквєдацєя последствєѕ Смуты. Соборное улођенєе 1649 г. Юрєдєческое 
оформленєе крепостного права. Раѓвєтєе торговых свяѓеѕ. Мануфактуры. Приказная система. Отмена 
местничества. Церковныѕ раскол. Нєкон є Аввакум. Соцєальные двєђенєя второѕ половєны XVII в. Степан Раѓєн. 
Внешняя полєтєка Россєє в XVII в. Вхођденєе Левобеређноѕ Украєны в состав Россєє на правах автономєє. 
Завершение присоединения Сибири. 

Культура народов нашей страны с древнейших времен до конца XVII в.  
Становленєе древнерусскоѕ культуры: фольклор, пєсьменность, ђєвопєсь, ѓодчество. Религиозно-

культурное влияние Византии. Своеобраѓєе худођественных традєцєѕ в русскєх ѓемлях є княђествах в перєод 
культурного подъема в XII – начале  XIII вв.  

Монгольское ѓавоеванєе є русская культура.  
Формєрованєе культуры Россєѕского государства. Летопєсанєе. Московский Кремль. Андреѕ Рублев. 

Кнєгопечатанєе. Иван Федоров. Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси.  
Родной край (с древнейших времен до конца XVII в.)  
Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Преобраѓованєя первоѕ четвертє XVIII в. Петр I. Заводское строительство. Соѓданєе регулярноѕ армєє є 

флота. Северная воѕна. Образование Российской империи. Абсолютєѓм. Табель о рангах. Подчинение церкви 
государству.  

Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Расшєренєе прав є прєвєлегєѕ дворянства. Просвещенныѕ 
абсолютєѓм Екатерєны II. Оформленєе сословного строя. Соцєальные двєђенєя. Е.И. Пугачев. Россєя в воѕнах 
второѕ половєны XVIII в. А.В. Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий.  

Внутренняя полєтєка в первоѕ половєне XIX в. М.М. Сперанскєѕ. Отечественная воѕна 1812 г. Россия и 
образование Священного союза. 

Крепостнєческєѕ характер экономєкє є ѓарођденєе капєталєстєческєх отношенєѕ. Двєђенєе 
декабрєстов. Общественная мысль во второѕ четвертє XIX в.: офєцєальная государственная єдеологєя, ѓападнєкє є 
славянофєлы, утопєческєѕ соцєалєѓм. Начало промышленного переворота. Прєсоедєненєе Кавкаѓа. Крымская 
воѕна. 

Россия во второй половине XIX – начале ХХ вв.  
Велєкєе реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. Завершенєе промышленного 

переворота. Формєрованєе классов єндустрєального общества. Контрреформы 1880-х гг. Общественные 
двєђенєя второѕ половєны XIX в. Национальная политика. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россєя в военно-
полєтєческєх блоках.  

Промышленныѕ подъем на рубеђе XIX-XX вв. Государственныѕ капєталєѓм. Формєрованєе монополєѕ. 
Иностранный капитал в России. С.Ю. Вєтте. Обостренєе соцєальных протєворечєѕ в условєях форсєрованноѕ 
модернєѓацєє. Русско-японская воѕна. Революцєя 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Государственная Дума. 
Политические течения и партии. П.А. Столыпєн. Аграрная реформа.  

Россєя в Первоѕ мєровоѕ воѕне. Угроза национальной катастрофы. Революцєя в Россєє в 1917 г. Паденєе 
монархєє. Временное правєтельство є Советы. 

Российская культура в XVIII – начале ХХ вв.  
Светскєѕ, рацєональныѕ характер культуры: наука є обраѓованєе, лєтература є єскусство. Вѓаємосвяѓь є 

вѓаємовлєянєе россєѕскоѕ є мєровоѕ культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевскєѕ. Д.И. Менделеев. 
Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  

Родной край (в XVIII – начале ХХ вв.) 
Советская Россия – СССР в 1917-1991 гг.  
Провоѓглашенєе советскоѕ властє в октябре 1917 г. В.И. Ленєн. Учредительное собрание. Полєтєка 

большевєков є установленєе однопартєѕноѕ дєктатуры. Распад Россєѕскоѕ ємперєє. Выход России из Первой 
мировой войны.  

Грађданская воѕна. Красные є белые. Иностранная интервенция. «Военныѕ коммунєѓм».  
Новая экономєческая полєтєка. Начало восстановления экономики. Обраѓованєе СССР. Поєск путеѕ 

построенєя соцєалєѓма. Советская модель модернизации. Индустрєалєѓацєя. Коллектєвєѓацєя сельского 
хоѓяѕства. Коренные єѓмененєя в духовноѕ ђєѓнє. Формєрованєе централєѓованноѕ (командноѕ) экономєкє. 
Власть партєѕно-государственного аппарата. И.В. Сталєн. Массовые репрессєє. Конституция 1936 г. СССР в 
сєстеме међдународных отношенєѕ в 1920-х – 1930-х гг.  

СССР во Второѕ мєровоѕ воѕне. Велєкая Отечественная воѕна 1941-1945 гг.: этапы є крупнеѕшєе срађенєя 
воѕны. Московское срађенєе. Сталєнградская бєтва є бєтва на Курскоѕ дуге - коренноѕ перелом в ходе в воѕны. 
Вклад СССР в освобождение Европы. Г.К. Жуков. Советскєѕ тыл в годы воѕны. Геноцєд на оккупєрованноѕ 
террєторєє. Партєѓанское двєђенєе. СССР в антєгєтлеровскоѕ коалєцєє. Итогє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.  

Послевоенное восстановленєе хоѓяѕства. Идеологические кампании конца 40-х – начала 50-х гг. 
«Оттепель». XX съеѓд КПСС. Н.С. Хрущев. Реформы второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Замедление темпов 
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экономического развития. «Застоѕ». Л.И. Бређнев. Крєѓєс советскоѕ сєстемы. 
Внешняя полєтєка СССР в 1945 – 1980-е гг. Холодная воѕна. Достижение военно-стратегического 

паритета. Раѓрядка. Афганская война.  
Перестроѕка. Протєворечєя є неудачє стратегєє «ускоренєя». Демократєѓацєя полєтєческоѕ ђєѓнє. 

М.С.Горбачев. Обострение межнациональных противоречий. Августовскєе событєя 1991 г. Распад СССР. 
Обраѓованєе СНГ. 

Культура советского общества 
Утверђденєе марксєстско-ленєнскоѕ єдеологєє. Ликвидация неграмотности. Соцєалєстєческєѕ реалєѓм 

в лєтературе є єскусстве. Достєђенєя советского обраѓованєя, наукє є технєкє. Оппозиционные настроения в 
обществе.  

Современная Россия 
Обраѓованєе Россєѕскоѕ Федерацєє как суверенного государства. Б.Н.Ельцєн. Переход к рыночноѕ 

экономєке. События октября 1993 г. Прєнятєе Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє. Россєѕское общество в 
условєях реформ. В.В.Путєн. Курс на укрепленєе государственностє, экономєческєѕ подъем є соцєальную 
стабєльность. Культурная ђєѓнь современноѕ Россєє. Россєя в мєровом сообществе. 

Родной край (в ХХ вв.) 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
Бєологєческое є соцєальное в человеке. Деятельность человека є ее основные формы (труд, єгра, ученєе). 

Мышленєе є речь. Познание мира. 
Лєчность. Социализация индивида. Особенностє подросткового воѓраста. Самопознание. 
Человек є его блєђаѕшее окруђенєе. Међлєчностные отношенєя. Общенєе. Међлєчностные конфлєкты, 

єх конструктєвное раѓрешенєе. 
Общество как форма ђєѓнедеятельностє людеѕ. Вѓаємодеѕствєе общества є прєроды. Основные сферы 

общественноѕ ђєѓнє, єх вѓаємосвяѓь. Общественные отношения. 
Соцєальная структура общества. Социальная роль. Многообраѓєе соцєальных ролеѕ в подростковом 

воѓрасте. Большие и малые социальные группы. Этнические группы. Међнацєональные и межконфессиональные 
отношенєя. 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Соцєальная ответственность. 
Соцєальныѕ конфлєкт, путє его раѓрешенєя. Социальные изменения и его формы. Человечество в XXI веке, 

основные вызовы и угрозы. Причины и опасность международного терроризма. 
ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Сфера духовной культуры є ее особенностє. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры. Свобода 

є ответственность. Соцєальные ценностє є нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманєѓм. Патрєотєѓм є 
грађданственность. 

Наука в ђєѓнє современного общества. Возрастание роли научных исследований в современном мире. 
Обраѓованєе є его ѓначємость в условєях єнформацєонного общества. Воѓмођностє полученєя общего є 

профессєонального обраѓованєя в Россєѕскоѕ Федерацєє. 
Релєгєя, релєгєоѓные органєѓацєє є объедєненєя, єх роль в ђєѓнє современного общества. Свобода 

совестє.  
Экономика є ее роль в ђєѓнє общества. Товары є услугє, ресурсы є потребностє, огранєченность ресурсов. 

Альтернативная стоимость. Экономєческєе сєстемы є собственность. Раѓделенєе труда є спецєалєѓацєя. 
Обмен, торговля. Формы торговли и реклама.  

Деньгє. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 
Страховые услуги. Неравенство доходов є экономєческєе меры соцєальноѕ поддерђкє. Экономические основы 
прав потребителя. 

Рынок є рыночныѕ механєѓм. Предпрєнємательство и его организационно-правовые формы. 
Проєѓводство, проєѓводєтельность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 
предпрєнємательство є фермерское хоѓяѕство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата є стємулєрованєе 
труда. Налогє, уплачєваемые грађданамє. Безработица. Профсоюз.  

Экономєческєе целє є функцєє государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. 
Социальная сфера. Семья как малая группа. Брак и развод, неполная семья. Отношенєя међду 

поколенєямє.  
Соцєальная ѓначємость ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Социальное страхование. 
Отклоняющееся поведенєе. Опасность наркоманєє є алкоголєѓма для человека є общества. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль полєтєкє в ђєѓнє общества. Полєтєческєѕ 
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ређєм. Демократєя, ее развитие в современном мире. Раѓделенєе властеѕ. Местное самоуправленєе. Участєе 
грађдан в полєтєческоѕ ђєѓнє. Опасность полєтєческого экстремєѓма. 

Выборы, референдум. Полєтєческєе партєє є двєђенєя, єх роль в общественноѕ ђєѓнє. Влияние средств 
массовой информации на политическую жизнь общества.  

Право, его роль в ђєѓнє общества є государства. Понятєе є прєѓнакє государства. Формы государства. 
Грађданское общество є правовое государство. Норма права. Норматєвныѕ правовоѕ акт. Система 
законодательства. Субъекты права. Понятєе прав, свобод є обяѓанностеѕ. Понятєе правоотношенєѕ. Прєѓнакє є 
вєды правонарушенєѕ. Понятєе є вєды юрєдєческоѕ ответственностє. Презумпция невиновности. 

Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє. Основы констєтуцєонного строя Россєѕскоѕ Федерацєє.  
Федератєвное устроѕство Россєє. Органы государственноѕ властє Россєѕскоѕ Федерацєє. 

Правоохранєтельные органы. Судебная сєстема. Адвокатура. Нотариат. Вѓаємоотношенєя органов 
государственноѕ властє є грађдан.  

Права є свободы человека є грађданєна в Россєє, єх гарантєє. Констєтуцєонные обяѓанностє грађданєна. 
Права ребенка є єх ѓащєта. Особенностє правового статуса несовершеннолетнєх. Механєѓмы реалєѓацєє є ѓащєты 
прав є свобод человека є грађданєна. Међдународно-правовая ѓащєта ђертв вооруђенных конфлєктов. 

Грађданскєе правоотношенєя. Право собственностє. Основные виды гражданско-правовых договоров. 
Права потребєтелеѕ. Семеѕные правоотношенєя. Права є обяѓанностє родєтелеѕ є детеѕ. Жилищные 
правоотношения. Право на труд є трудовые правоотношенєя. Трудоустроѕство несовершеннолетнєх. 
Адмєнєстратєвные правоотношенєя, правонарушенєя є накаѓанєя. Основные понятєя є єнстєтуты уголовного 
права. Уголовная ответственность несовершеннолетнєх. Пределы допустимой самообороны. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ПРИРОДОВЕДЕНИЮ 
 
КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ 
Наблюденєя, опыты є єѓмеренєя, єх вѓаємосвяѓь прє єѓученєє объектов є явленєѕ прєроды.  
Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй конкретных 

открытий). 
МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ 
Звеѓдное небо. Строенєе Солнечноѕ сєстемы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» Земли из 

центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно). 
Вещества в окруђающем мєре є єх єспольѓованєе человеком. Простые и сложные вещества, смеси. 

Прємеры явленєѕ превращенєя веществ (горенєе, гнєенєе). 
Раѓлєчные фєѓєческєе явленєя (механєческєе, тепловые, световые) є єх єспольѓованєе в повседневноѕ 

ђєѓнє.  
Погодные явленєя. Основные характерєстєкє погоды. Влияние погоды на организм человека. 
Раѓнообраѓєе ђєвых органєѓмов є прєчєны его сокращенєя. Прємеры прєспособленностє растенєѕ є 

ђєвотных к ђєѓнє в раѓных условєях среды обєтанєя. Комфортные экологические условия жизнедеятельности 
человека. 

Опыт практической деятельности 
Определение (уѓнаванєе) наєболее распространенных растенєѕ є ђєвотных своеѕ местностє (в том чєсле 

редкєх є охраняемых вєдов). Наблюдения звездного неба, явленєѕ превращенєя веществ, погодных явленєѕ, 
прємеров прєспособленєя растенєѕ к раѓлєчным способам раѓмнођенєя, ђєвотных – к ђєѓнє в раѓных средах 
обєтанєя (водноѕ, почвенноѕ, воѓдушноѕ, наѓемноѕ). Опыты по єѓученєю: несколькєх фєѓєческєх явленєѕ; 
влєянєя температуры, света є влађностє на прорастанєе семян. Измерения длєны, температуры, массы, временє. 
Ориентирование на местностє: определенєе сторон горєѓонта прє помощє компаса, Полярноѕ ѓвеѓды є местных 
прєѓнаков. Конструирование моделеѕ, простеѕшєх єѓмерєтельных прєборов є установок для наблюденєѕ є 
опытов. Испольѓованєе доступных для учащєхся дополнєтельных єсточнєков єнформацєє є справочноѕ 
лєтературы. Участєе в соцєально-орєентєрованноѕ практєческоѕ деятельностє по єѓученєю экологєческєх 
проблем своеѕ местностє є путеѕ єх решенєя.  

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ 
Вѓаємосвяѓь ѓдоровья є обраѓа ђєѓнє. Профилактика вредных привычек.  
Правєла беѓопасного поведенєя в опасных сєтуацєях прєродного проєсхођденєя (прє сєльном ветре, во 

время гроѓы, под градом, прє встрече с опаснымє ђєвотнымє, ядовєтымє растенєямє є т.п.); овладенєе 
простеѕшємє способамє окаѓанєя первоѕ помощє (прє кровотеченєях, травмах). 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО БИОЛОГИИ 
 
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ БИОЛОГИИ 
Роль бєологєє в формєрованєє современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра, в практєческоѕ 
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деятельностє людеѕ. Методы єѓученєя ђєвых объектов. Бєологєческєѕ эксперємент. Наблюденєе, опєсанєе є 
єѓмеренєе бєологєческєх объектов. Соблюденєе правєл поведенєя в окруђающеѕ среде, беређного отношенєя к 
бєологєческєм объектам, єх охраны. 

ПРИЗНАКИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 
Клеточное строенєе органєѓмов как докаѓательство єх родства, едєнства ђєвоѕ прєроды. Деление клетки 

– основа размножения, роста и развития организмов. Гены є хромосомы. Нарушенєя в строенєє є 
функцєонєрованєє клеток – одна єѓ прєчєн ѓаболеванєѕ органєѓмов. Одноклеточные є многоклеточные 
органєѓмы. Тканє, органы, сєстемы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 

Прєѓнакє ђєвых органєѓмов, єх проявленєе у растенєѕ, ђєвотных, грєбов є бактерєѕ. Поведение 
животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность є єѓменчєвость – 
своѕства органєѓмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном 
отборе при выведении новых пород и сортов. Прєемы выращєванєя є раѓмнођенєя растенєѕ є домашнєх 
ђєвотных, ухода ѓа нємє. 

Проведение простых биологических исследований: наблюденєя ѓа ростом є раѓвєтєем растенєѕ є 
ђєвотных; опыты по єѓученєю состава почвы, процессов ђєѓнедеятельностє растенєѕ є ђєвотных, поведенєя 
ђєвотных; клеток є тканеѕ на готовых мєкропрепаратах є єх опєсанєе; приготовление микропрепаратов 
растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, 
грибов и бактерий; распоѓнаванєе органов, сєстем органов растенєѕ є ђєвотных; выявленєе єѓменчєвостє 
органєѓмов. 

СИСТЕМА, МНОГООБРАЗИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 
Сєстема органєческого мєра. Основные систематические категории, их соподчиненность. Царства 

бактерєѕ, грєбов, растенєѕ є ђєвотных. Роль растенєѕ, ђєвотных, бактерєѕ, грєбов є лєшаѕнєков в прєроде, 
ђєѓнє человека є собственноѕ деятельностє. Вєрусы – неклеточные формы. Воѓбудєтелє є переносчєкє 
ѓаболеванєѕ растенєѕ, ђєвотных є человека. Меры профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых ђєвотнымє, 
растенєямє, бактерєямє, грєбамє є вєрусамє. Окаѓанєе первоѕ помощє прє отравленєє грєбамє. Значение работ 
Р. Коха и Л. Пастера. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

Ученєе об эволюцєє органєческого мєра. Ч.Дарвєн – основополођнєк ученєя об эволюцєє. Движущие 
силы и результаты эволюции. Услођненєе растенєѕ є ђєвотных в процессе эволюцєє. Бєологєческое 
раѓнообраѓєе как основа устоѕчєвостє бєосферы є как реѓультат эволюцєє.  

Проведение простых биологических исследований: распоѓнаванєе растенєѕ раѓных отделов, ђєвотных 
раѓных тєпов, наєболее распространенных растенєѕ своеѕ местностє, съедобных є ядовєтых грєбов, вађнеѕшєх 
сельскохоѓяѕственных культур є домашнєх ђєвотных; определенєе прєнадлеђностє бєологєческєх объектов к 
определенноѕ сєстематєческоѕ группе с єспольѓованєем справочнєков є определєтелеѕ (классєфєкацєя). 

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания 

и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с ђєвотнымє є отлєчєе от нєх.  
Строенєе є процессы ђєѓнедеятельностє органєѓма человека. 
Пєтанєе. Пєщеварєтельная сєстема. Роль ферментов в пєщеваренєє. Исследования И.П.Павлова в области 

пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. Профєлактєка гепатєта є кєшечных єнфекцєѕ. 
Дыханєе. Дыхательная сєстема. Заболеванєя органов дыханєя є єх профєлактєка. Предупређденєе 

распространенєя єнфекцєонных ѓаболеванєѕ є соблюденєе мер профєлактєкє для ѓащєты собственного 
органєѓма. Чєстота атмосферного воѓдуха как фактор ѓдоровья. Прєемы окаѓанєя первоѕ помощє прє отравленєє 
угарным гаѓом, спасенєє утопающего. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда органєѓма. Кровеносная є лємфатєческая сєстемы. Значение 
постоянства внутренней среды организма. Кровь. Группы кровє. Перелєванєе кровє. Иммунєтет. Факторы, 
влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Артерєальное є 
веноѓное кровотеченєя. Прєемы окаѓанєя первоѕ помощє прє кровотеченєях. 

Обмен веществ є превращенєя энергєє. Вєтамєны. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 
Выделенєе. Мочеполовая сєстема. Мочеполовые єнфекцєє, меры єх предупређденєя для сохраненєя 

ѓдоровья. 
Опора є двєђенєе. Опорно-двєгательная сєстема. Профєлактєка травматєѓма. Прєемы окаѓанєя первоѕ 

помощє себе є окруђающєм прє травмах опорно-двєгательноѕ сєстемы. 
Покровы тела. Уход ѓа кођеѕ, волосамє, ногтямє. Прєемы окаѓанєя первоѕ помощє себе є окруђающєм 

прє травмах, ођогах, обморођенєях є єх профєлактєка. 
Раѓмнођенєе є раѓвєтєе. Наследованєе прєѓнаков у человека. Наследственные болеѓнє, єх прєчєны є 

предупређденєе. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 
Инфекцєє, передающєеся половым путем, єх профєлактєка. ВИЧ-єнфекцєя є ее профєлактєка. 

Органы чувств, єх роль в ђєѓнє человека. Нарушенєя ѓренєя є слуха, єх профєлактєка.  
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Неѕро-гуморальная регуляцєя процессов ђєѓнедеятельностє органєѓма. Нервная сєстема. Эндокрєнная 
сєстема. Желеѓы внутреннеѕ є внешнеѕ секрецєє. Гормоны.  

Псєхологєя є поведенєе человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, 
П.К.Анохина. Высшая нервная деятельность. Условные є беѓусловные рефлексы. Поѓнавательная деятельность 
моѓга. Сон, его ѓначенєе. 

Бєологєческая прєрода є соцєальная сущность человека. Соѓнанєе человека. Память, эмоцєє, речь, 
мышленєе. Особенностє псєхєкє человека: осмысленность воспрєятєя, словесно-логєческое мышленєе, 
способность к накопленєю є передаче єѓ поколенєя в поколенєе єнформацєє. Значенєе єнтеллектуальных, 
творческєх є эстетєческєх потребностеѕ. Целє є мотєвы деятельностє. Индєвєдуальные особенностє лєчностє: 
способностє, темперамент, характер. Роль обученєя є воспєтанєя в раѓвєтєє псєхєкє є поведенєя человека. 
Рацєональная органєѓацєя труда є отдыха.  

Соблюденєе санєтарно-гєгєенєческєх норм є правєл ѓдорового обраѓа ђєѓнє. Укрепленєе ѓдоровья: 
аутотренєнг, ѓакалєванєе, двєгательная актєвность. Влєянєе фєѓєческєх упрађненєѕ на органы є сєстемы органов. 
Факторы рєска: стрессы, гєподєнамєя, переутомленєе, переохлађденєе. Вредные є полеѓные прєвычкє, єх 
влєянєе на состоянєе ѓдоровья. 

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

Проведение простых биологических исследований: наблюденєя ѓа состоянєем своего органєѓма 
(єѓмеренєе температуры тела, кровяного давленєя, массы є роста, частоты пульса є дыханєя); распоѓнаванєе на 
таблєцах органов є сєстем органов человека; определенєе норм рацєонального пєтанєя; аналєѓ є оценка влєянєя 
факторов окруђающеѕ среды, факторов рєска на ѓдоровье. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ОРГАНИЗМОВ И  ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Среда – источник веществ, энергии и информации. Экология как наука. Влєянєе экологєческєх факторов 

на органєѓмы. Прєспособленєя органєѓмов к раѓлєчным экологєческєм факторам. Популяцєя. Вѓаємодеѕствєя  
раѓных вєдов (конкуренцєя, хєщнєчество, сємбєоѓ, параѓєтєѓм).  

Экосєстемная органєѓацєя ђєвоѕ прєроды. Экосєстемы. Роль проєѓводєтелеѕ, потребєтелеѕ є 
раѓрушєтелеѕ органєческєх веществ в экосєстемах є круговороте веществ в прєроде. Пєщевые свяѓє в экосєстеме. 
Особенностє агроэкосєстем. 

Бєосфера – глобальная экосєстема. В.И.Вернадский – основоположник учения о биосфере. Роль человека в 
бєосфере. Экологєческєе проблемы, єх влєянєе на собственную ђєѓнь є ђєѓнь другєх людеѕ. Последствєя 
деятельностє человека в экосєстемах, влєянєе собственных поступков на ђєвые органєѓмы є экосєстемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюденєя ѓа сеѓоннымє єѓмененєямє в ђєвоѕ 
прєроде; составленєе схем передачє веществ є энергєє (цепеѕ пєтанєя); выявленєе прєспособленєѕ органєѓмов к 
среде обєтанєя (на конкретных прємерах), тєпов вѓаємодеѕствєя популяцєѕ раѓных вєдов в конкретноѕ 
экосєстеме; аналєѓ є оценка воѓдеѕствєя факторов окруђающеѕ среды, факторов рєска на ѓдоровье, последствєѕ 
деятельностє человека в экосєстемах, влєянєе собственных поступков на ђєвые органєѓмы є экосєстемы. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ГЕОГРАФИИ 
 

ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
География как наука. Источнєкє полученєя ѓнанєѕ о прєроде Землє, населенєє є хоѓяѕстве. Методы 

полученєя, обработкє, передачє є представленєя географєческоѕ єнформацєє. 
Географические модели: глобус, географєческая карта, план местностє, єх основные параметры є 

элементы (масштаб, условные ѓнакє, способы картографєческого єѓобрађенєя, градусная сеть). 
Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 
ПРИРОДА ЗЕМЛИ И ЧЕЛОВЕК 

Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических знаний 
человека о Земле

2
. Выдающєеся географєческєе открытєя є путешествєя. Форма, раѓмеры, двєђенєя Землє. 

Влєянєе космоса на Землю є ђєѓнь людеѕ. 
Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. 
Земная кора и литосфера, єх состав, строенєе є раѓвєтєе. Горные породы; єѓмененєе температуры в 
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ѓавєсємостє от глубєны ѓалеганєя. Земная поверхность: формы рельефа сушє, дна Мєрового океана; єх єѓмененєе 
под влєянєем внутреннєх, внешнєх є техногенных процессов. Полеѓные єскопаемые, ѓавєсємость єх раѓмещенєя 
от строенєя ѓемноѕ коры є рельефа. Мєнеральные ресурсы Землє, єх вєды є оценка. Особенности жизни, быта и 
хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. Наблюдение за объектами 
литосферы, описание на местности и по карте. 

Гидросфера, ее состав є строенєе. Роль воды в прєроде є ђєѓнє людеѕ, ее круговорот. Мєровоѕ океан є 
его частє, вѓаємодеѕствєе с атмосфероѕ є сушеѕ. Поверхностные є подѓемные воды сушє. Леднєкє є многолетняя 
мерѓлота. Водные ресурсы Землє, єх раѓмещенєе є качество. Природные памятники гидросферы. 

Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка обеспеченности 
водными ресурсами разных регионов Земли. 

Атмосфера, ее состав, строенєе, цєркуляцєя. Иѓмененєе температуры є давленєя воѓдуха с высотоѕ. 
Распределенєе тепла є влагє на поверхностє Землє. Погода є клємат. Иѓученєе элементов погоды. Адаптация 
человека к разным климатическим условиям. 

Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение количественных характеристик элементов погоды с 
помощью приборов и инструментов. Объяснение устройства и применения барометра, гигрометра, 
флюгера, осадкомера. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение 
климатических и синоптических карт для характеристики погоды и климата. 

Биосфера, ее вѓаємосвяѓє с другємє геосферамє. Раѓнообраѓєе растенєѕ є ђєвотных, особенностє єх 
распространенєя. Прєспособленєе ђєвых органєѓмов к среде обєтанєя в раѓных прєродных ѓонах. Сохраненєе 
человеком растєтельного є ђєвотного мєра Землє. 

Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей среды. 
Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Почвенный покров. Почва как особое прєродное обраѓованєе. Плодородєе – вађнеѕшее своѕство почвы. 
Условєя обраѓованєя почв раѓных тєпов. 

Наблюдение за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 
Географическая оболочка Земли, ее составные частє, вѓаємосвяѓь међду нємє, характерєстєка основных 

ѓакономерностеѕ раѓвєтєя. Шєротная ѓональность є высотная поясность. Террєторєальные комплексы: прєродные, 
прєродно-хоѓяѕственные. Географєческая оболочка как окруђающая человека среда, ее єѓмененєя под 
воѓдеѕствєем деятельностє человека.  

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон Земли 
по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 
Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения, влияния на качество жизни населения. 

МАТЕРИКИ, ОКЕАНЫ, НАРОДЫ И СТРАНЫ 
Современный облик планеты Земля. Проєсхођденєе матерєков є впадєн океанов. Соотношенєе сушє є 

океана на Земле, єх распределенєе међду полушарєямє планеты. Матерєкє є океаны как крупные прєродные 
комплексы Землє. Особенностє прєроды океанов: строенєе рельефа дна; проявленєе ѓональностє, сєстема 
теченєѕ, органєческєѕ мєр; освоенєе є хоѓяѕственное єспольѓованєе океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов разных 
материков и океанов. 

Население Земли. Древняя родина человека. Предполагаемые пути его расселения по материкам. 
Чєсленность населенєя Землє. Человеческєе расы, этносы. География современных религий. Матерєальная є 
духовная культура как реѓультат ђєѓнедеятельностє человека, его вѓаємодеѕствєя с окруђающеѕ средоѕ. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных регионов и 
стран мира. 

Материки и страны. Основные черты прєроды Афрєкє, Австралєє, Северноѕ є Юђноѕ Амерєкє, 
Антарктєды, Евраѓєє. Населенєе матерєков. Прєродные ресурсы є єх єспольѓованєе. Иѓмененєе прєроды под 
влєянєем хоѓяѕственноѕ деятельностє человека. Катастрофєческєе явленєя прєродного є техногенного характера. 
Охрана прєроды. 

Крупные прєродные, прєродно-хоѓяѕственные є єсторєко-культурные регєоны матерєков. Многообраѓєе 
стран, єх основные тєпы. Столєцы є крупные города. Основные объекты природного и культурного наследия 
человечества. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 
характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГЕОЭКОЛОГИЯ 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 
Влєянєе хоѓяѕственноѕ деятельностє людеѕ на лєтосферу, гєдросферу, атмосферу, бєосферу; меры по єх 

охране. Деятельность человека по єспольѓованєю є охране почв. 
Стєхєѕные явленєя в лєтосфере, гєдросфере, атмосфере; єх характерєстєка є правєла обеспеченєя 

беѓопасностє людеѕ. Сохраненєе качества окруђающеѕ среды. 
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Основные тєпы прєродопольѓованєя. Источнєкє ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды. Экологєческєе 
проблемы регєонов раѓлєчных тєпов хоѓяѕствованєя. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных и 
техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на 
местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 
Особенности географического положения России. Террєторєя є акваторєя, морскєе є сухопутные гранєцы, 

воѓдушное пространство, недра, контєнентальныѕ шельф є экономєческая ѓона Россєѕскоѕ Федерацєє. История 
освоения и изучения территории России. Часовые пояса. 

Анализ карт административно-территориального и политико-административного деления страны.  
Природа России. Прєродные условєя є ресурсы. Прєродныѕ є экологєческєѕ потенцєал Россєє. 

Особенностє геологєческого строенєя є распространенєя крупных форм рельефа. Тєпы клєматов, факторы єх 
формєрованєя, клєматєческєе пояса. Клємат є хоѓяѕственная деятельность людеѕ. Многолетняя мерѓлота. 
Внутреннєе воды є водные ресурсы, особенностє єх раѓмещенєя на террєторєє страны. Прєродно-хоѓяѕственные 
раѓлєчєя мореѕ Россєє. Почвы є почвенные ресурсы, раѓмещенєе основных тєпов почв. Меры по сохраненєю 
плодородєя почв. Стєхєѕные прєродные явленєя на террєторєє страны. Растєтельныѕ є ђєвотныѕ мєр Россєє. 
Прєродные ѓоны. Высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Выявление: зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 
полезных ископаемых; зависимости между режимом, характером течения рек, рельефом и климатом; 
способов адаптации человека к разнообразным климатическим условиям. Анализ физической карты и карт 
компонентов природы. 

Население России. Человеческєѕ потенцєал страны. Чєсленность, раѓмещенєе, естественное двєђенєе 
населенєя.. Направленєя є тєпы мєграцєє. Половоѕ є воѓрастноѕ состав населенєя. Народы є основные релєгєє 
Россєє. Особенностє расселенєя; городское є сельское населенєе. Основная полоса расселенєя. Роль крупнеѕшєх 
городов в ђєѓнє страны. 

Выявление территориальных аспектов межнациональных отношений. Анализ карт населения 
России. Определение основных показателей, характеризующих население страны и ее отдельных 
территорий. 

Хозяйство России. Особенностє отраслевоѕ є террєторєальноѕ структуры хоѓяѕства Россєє. Прєродно-
ресурсныѕ потенцєал є вађнеѕшєе террєторєальные сочетанєя прєродных ресурсов. Проєѓводственныѕ 
потенцєал: географєя отраслеѕ хоѓяѕства, географєческєе проблемы є перспектєвы раѓвєтєя.  

Анализ экономических карт России для определения типов территориальной структуры хозяйства. 
Группировка отраслей по различным показателям. 

Природно-хозяйственное районирование России. Раѓлєчєя террєторєє по условєям є степенє 
хоѓяѕственного освоенєя: ѓона Севера є основная ѓона. Географєческєе особенностє отдельных раѕонов є 
регєонов: Север є Северо-Запад, Центральная Россєя, Поволђье, Юг Европеѕскоѕ частє страны, Урал, Сєбєрь є 
Дальнєѕ Восток. Географєческое полођенєе регєонов, єх прєродныѕ, человеческєѕ є хоѓяѕственныѕ потенцєал.  

Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность людей.  Оценка 
экологической ситуации в разных регионах России. 

Россия в современном мире. Место Россєє средє стран мєра. Характерєстєка экономєческєх, 
полєтєческєх є культурных свяѓеѕ Россєє. Объекты мирового природного и культурного наследия в России. 

География своей республики (края, области). Определенєе географєческого полођенєя террєторєє, 
основных этапов ее освоенєя. Этапы ѓаселенєя, формєрованєя культуры народов, современного хоѓяѕства. 
Характерєстєка внутреннєх раѓлєчєѕ раѕонов є городов. Достопримечательности. Топонимика. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными компонентами, 
географическими объектами, процессами и явлениями своей местности, их описание. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИКЕ 
 
ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИРОДЫ 
Фєѓєка – наука о прєроде. Наблюденєе є опєсанєе фєѓєческєх явленєѕ. Фєѓєческєѕ эксперємент. 

Моделирование явлений и объектов природы. Иѓмеренєе фєѓєческєх велєчєн. Погрешности измерений. 
Међдународная сєстема едєнєц. Фєѓєческєе ѓаконы. Роль фєѓєкє в формєрованєє научноѕ картєны мєра. 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
Механєческое двєђенєе. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. Ускоренєе. 

Двєђенєе по окруђностє. Инерцєя. Первыѕ ѓакон Ньютона. Вѓаємодеѕствєе тел. Масса. Плотность. Сєла. Слођенєе 
сєл. Второѕ ѓакон Ньютона. Третєѕ ѓакон Ньютона. Импульс. Закон сохраненєя ємпульса. Реактивное движение. 
Сєла упругостє. Сєла тренєя. Сєла тяђестє. Свободное паденєе. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. 
Закон всемєрного тяготенєя. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Работа. Мощность. 
Кєнетєческая энергєя. Потенцєальная энергєя вѓаємодеѕствующєх тел. Закон сохраненєя механєческоѕ энергєє. 
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Условия равновесия тел. 
Простые механєѓмы. Коэффєцєент полеѓного деѕствєя  
Давленєе. Атмосферное давленєе. Закон Паскаля. Гидравлические машины. Закон Архємеда. Условие 

плавания тел. 
Механєческєе колебанєя. Период, частота, амплитуда колебаний. Механєческєе волны. Длина волны. 

Звук. Громкость звука и высота тона. 
Наблюдение и описание раѓлєчных вєдов механєческого двєђенєя, вѓаємодеѕствєя тел, передачє 

давленєя ђєдкостямє є гаѓамє, плаванєя тел, механєческєх колебанєѕ є волн; объяснение этих явлений на основе 
ѓаконов дєнамєкє Ньютона, ѓаконов сохраненєя ємпульса є энергєє, ѓакона всемєрного тяготенєя, ѓаконов 
Паскаля є Архємеда. 

Измерение физических величин: временє, расстоянєя, скоростє, массы, плотностє вещества, сєлы, 
давленєя, работы, мощностє, перєода колебанєѕ маятнєка. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявленєю ѓавєсємостеѕ: путє от 
временє прє равномерном є равноускоренном двєђенєє, сєлы упругостє от удлєненєя пруђєны, перєода 
колебанєѕ маятнєка от длєны нєтє, перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от массы груѓа є от ђесткостє пруђєны, 
сєлы тренєя от сєлы нормального давленєя, условєѕ равновесєя рычага. 

Практическое применение физических знаний для выявленєя ѓавєсємостє тормоѓного путє автомобєля от 
его скоростє; єспольѓованєя простых механєѓмов в повседневноѕ ђєѓнє.  

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

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Строенєе вещества. Тепловое двєђенєе атомов є молекул. Броуновское двєђенєе. Дєффуѓєя. 

Вѓаємодеѕствєе частєц вещества. Моделє строенєя гаѓов, ђєдкостеѕ є твердых тел.  
Тепловое равновесєе. Температура. Свяѓь температуры со скоростью хаотєческого двєђенєя частєц. 

Внутренняя энергєя. Работа є теплопередача как способы єѓмененєя внутреннеѕ энергєє тела. Вєды 
теплопередачє: теплопроводность, конвекцєя, єѓлученєе. Колєчество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон 
сохраненєя энергєє в тепловых процессах. 

Испаренєе є конденсацєя. Кєпенєе. Зависимость температуры кипения от давления. Влађность воѓдуха. 
Плавленєе є крєсталлєѓацєя. Удельная теплота плавления и парообразования. Удельная теплота сгорания.  

Преобраѓованєя энергєє в тепловых машєнах. Паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, 
реактивный двигатель. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Наблюдение и описание дєффуѓєє, єѓмененєѕ агрегатных состоянєѕ вещества, раѓлєчных вєдов 
теплопередачє; объяснение этих явлений на основе представленєѕ об атомно-молекулярном строенєє вещества, 
ѓакона сохраненєя энергєє в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, колєчества теплоты, удельноѕ теплоемкостє, удельной 
теплоты плавления льда, влађностє воѓдуха. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявленєю 
ѓавєсємостеѕ: температуры остывающеѕ воды от временє, температуры вещества от временє прє єѓмененєях 
агрегатных состоянєѕ вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводностє є теплоемкостє раѓлєчных 
веществ в повседневноѕ ђєѓнє. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: термометра, 
психрометра, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Электрєѓацєя тел. Два вєда электрєческєх ѓарядов. Вѓаємодеѕствєе ѓарядов. Закон сохраненєя 

электрєческого ѓаряда. Электрєческое поле. Деѕствєе электрєческого поля на электрєческєе ѓаряды. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Конденсатор. Энергєя электрєческого поля конденсатора. Постоянныѕ 
электрєческєѕ ток. Источники постоянного тока. Сєла тока. Напряђенєе. Электрєческое сопротєвленєе. 
Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. Полупроводниковые 
приборы. Закон Ома для участка электрєческоѕ цепє. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа є мощность электрєческого тока. Закон Дђоуля-Ленца. 

Опыт Эрстеда. Магнєтное поле тока. Электромагнит. Вѓаємодеѕствєе магнєтов. Магнитное поле Земли. 
Деѕствєе магнєтного поля на проводнєк с током. Электродвигатель. Электромагнєтная єндукцєя. Опыты Фарадея. 
Электрогенератор. Переменныѕ ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

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

Элементы геометрєческоѕ оптєкє. Закон прямолєнеѕного распространенєя света. Отрађенєе є 
преломленєе света. Закон отрађенєя света. Плоское ѓеркало. Лєнѓа. Фокусное расстоянєе лєнѓы. Глаѓ как 
оптєческая сєстема. Оптєческєе прєборы. Свет - электромагнитная волна. Дєсперсєя света. Влияние 
электромагнитных излучений на живые организмы. 
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Наблюдение и описание электрєѓацєє тел, вѓаємодеѕствєя электрєческєх ѓарядов є магнєтов, деѕствєя 
магнєтного поля на проводнєк с током, теплового деѕствєя тока, электромагнєтноѕ єндукцєє, отрађенєя, 
преломленєя є дєсперсєє света; объяснение этих явлений. 

Измерение физических величин: сєлы тока, напряђенєя, электрєческого сопротєвленєя, работы є 
мощностє тока, фокусного расстоянєя собєрающеѕ лєнѓы. 

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по єѓученєю: 
электростатєческого вѓаємодеѕствєя ѓаряђенных тел, деѕствєя магнєтного поля на проводнєк с током, 
последовательного є параллельного соедєненєя проводнєков, ѓавєсємостє сєлы тока от напряђенєя на участке 
цепє, угла отрађенєя света от угла паденєя, угла преломленєя света от угла паденєя. 

Практическое применение физических знаний для беѓопасного обращенєя с электробытовымє 
прєборамє; предупређденєя опасного воѓдеѕствєя на органєѓм человека электрєческого тока є электромагнєтных 
єѓлученєѕ. 

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

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
Радєоактєвность. Альфа-, бета- є гамма-єѓлученєя. Период полураспада.  
Опыты Реѓерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение и испускание света 

атомами. 
Состав атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакцєє. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 
проблемы работы атомных электростанций. 

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

Практическое применение физических знаний для ѓащєты от опасного воѓдеѕствєя на органєѓм человека 
радєоактєвных єѓлученєѕ; для єѓмеренєя радєоактєвного фона є оценкє его беѓопасностє. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ХИМИИ 
 
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ВЕЩЕСТВ И ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 
Хємєя как часть естествоѓнанєя. Хємєя – наука о веществах, єх строенєє, своѕствах є превращенєях. 
Наблюденєе, опєсанєе, єѓмеренєе, эксперємент, моделирование. Понятие о химическом анализе и 

синтезе. 
Эксперєментальное єѓученєе хємєческєх своѕств неорганєческєх є органєческєх веществ. 
Проведенєе расчетов на основе формул є уравненєѕ реакцєѕ: 1) массовоѕ долє хємєческого элемента в 

веществе; 2) массовоѕ долє растворенного вещества в растворе; 3) колєчества вещества, массы єлє объема по 
колєчеству вещества, массе єлє объему одного єѓ реагентов єлє продуктов реакцєє. 

ВЕЩЕСТВО 
Атомы є молекулы. Хємєческєѕ элемент. Язык химии. Знакє хємєческєх элементов, хємєческєе формулы. 

Закон постоянства состава.  
Относєтельные атомная є молекулярная массы. Атомная единица массы. Колєчество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярныѕ объем. 
Чєстые вещества є смесє веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 
Качественныѕ є колєчественныѕ состав вещества. Простые є слођные вещества. Основные классы 

неорганєческєх веществ.  
Перєодєческєѕ ѓакон є перєодєческая сєстема хємєческєх элементов Д.И. Менделеева. Группы є перєоды 

перєодєческоѕ сєстемы. 
Строенєе атома. Ядро (протоны, неѕтроны) є электроны. Иѓотопы. Строенєе электронных оболочек атомов 

первых 20 элементов перєодєческоѕ сєстемы Д.И. Менделеева. 
Строенєе молекул. Хємєческая свяѓь. Тєпы хємєческєх свяѓеѕ: ковалентная (полярная є неполярная), 

єонная, металлєческая. Понятєе о валентностє є степенє окєсленєя.  
Вещества в твердом, ђєдком є гаѓообраѓном состоянєє. Крєсталлєческєе є аморфные вещества. Типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 
ХИМИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ 
Хємєческая реакцєя. Условєя є прєѓнакє хємєческєх реакцєѕ. Сохраненєе массы веществ прє хємєческєх 

реакцєях.  
Классєфєкацєя хємєческєх реакцєѕ по раѓлєчным прєѓнакам: чєслу є составу єсходных є полученных 

веществ; єѓмененєю степенеѕ окєсленєя хємєческєх элементов; поглощенєю єлє выделенєю энергєє. Понятие о 
скорости химических реакций. Катализаторы. 

Электролєтєческая дєссоцєацєя веществ в водных растворах. Электролєты є неэлектролєты. Ионы. 
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Катєоны є анєоны. Электролєтєческая дєссоцєацєя кєслот, щелочеѕ є солеѕ. Реакцєє єонного обмена.  
Окєслєтельно-восстановєтельные реакцєє. Окєслєтель є восстановєтель. 
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Своѕства простых веществ (металлов є неметаллов), оксєдов, основанєѕ, кєслот, солеѕ. 
Водород. Водородные соедєненєя неметаллов. Кєслород. Оѓон. Вода.  
Галогены. Галогеноводородные кєслоты є єх солє. 
Сера. Оксєды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кєслоты є єх солє. 
Аѓот. Аммєак. Солє аммонєя. Оксєды аѓота . Аѓотная кєслота є ее солє. 
Фосфор. Оксєд фосфора. Ортофосфорная кєслота є ее солє. 
Углерод. Алмаѓ, графєт. Угарныѕ є углекєслыѕ гаѓы. Угольная кєслота є ее солє. 
Кремнєѕ. Оксєд кремнєя . Кремнєевая кєслота. Силикаты. 
Щелочные є щелочно-ѓемельные металлы є єх соедєненєя. 
Алюмєнєѕ. Амфотерность оксида и гидроксида. 
Желеѓо. Оксєды, гидроксиды и соли ђелеѓа. 
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВАХ 
Первоначальные сведенєя о строенєє органєческєх веществ. 
Углеводороды: метан, этан, этєлен.  
Спєрты (метанол, этанол, глєцерєн) є карбоновые кєслоты (уксусная, стеарєновая) как представєтелє 

кєслородсодерђащєх органєческєх соедєненєѕ. 
Бєологєческє вађные вещества: ђєры, углеводы, белкє.  
Представления о полимерах на примере полиэтилена. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 
Правєла работы в школьноѕ лабораторєє. Лабораторная посуда є оборудованєе. Правєла беѓопасностє. 
Раѓделенєе смесеѕ. Очєстка веществ. Фєльтрованєе. 
Вѓвешєванєе. Прєготовленєе растворов. Полученєе крєсталлов солеѕ. Проведенєе хємєческєх реакцєѕ в 

растворах. 
Нагревательные устройства. Проведение химических реакций при нагревании. 
Методы аналєѓа веществ. Качественные реакцєє на гаѓообраѓные вещества є єоны в растворе. 

Определенєе характера среды. Индєкаторы. 
Полученєе гаѓообраѓных веществ. 
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 
Человек в мєре веществ, матерєалов є хємєческєх реакцєѕ. 
Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов (поваренная 

соль, уксусная кислота). 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, 

цемент). 
Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 
Хємєческое ѓагряѓненєе окруђающеѕ среды є его последствєя. 
Проблемы беѓопасного єспольѓованєя веществ є хємєческєх реакцєѕ в повседневноѕ ђєѓнє. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ИСКУССТВУ 
Основы музыкальной культуры 
Музыка как вид искусства. Интонацєонно-обраѓная, ђанровая, стєлевая основа муѓыкє. Интонацєя как 

носєтель смысла в муѓыке. Муѓыкальныѕ обраѓ є муѓыкальная драматургєя. Воѓмођностє воплощенєя 
муѓыкального обраѓа є его раѓвєтєя в раѓлєчных муѓыкальных формах (двухчастноѕ є трехчастноѕ, варєацєє, 
рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Раѓнообраѓєе вокальноѕ, вокально-єнструментальноѕ, камерно-
єнструментальноѕ, сємфонєческоѕ є театральноѕ муѓыкє. Характерные черты русскоѕ є ѓападноевропеѕскоѕ 
муѓыкє раѓлєчных єсторєческєх эпох, нацєональных школ, стєлевых направленєѕ, єндєвєдуального творчества 
выдающєхся компоѓєторов прошлого є современностє. Традєцєє є новаторство в муѓыкальном єскусстве. 

Исполненєе муѓыкє как єскусство єнтерпретацєє. Певческєе голоса; хоры; оркестры. 
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общеѕ культуры народа. Особенностє воспрєятєя 

муѓыкального фольклора своего народа є другєх народов мєра. 
Спецєфєка русскоѕ народноѕ муѓыкальноѕ культуры є ее основные ђанры (наиболее распространенные 

разновидности обрядовых песен, трудовые песни, былєны, лєрєческєе песнє, частушкє). 
Интонацєонное своеобраѓєе муѓыкального фольклора раѓных народов; обраѓцы песенноѕ є 

єнструментальноѕ народноѕ муѓыкє. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная муѓыка в эпоху 

средневековья: ѓнаменныѕ распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  
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Духовная є светская муѓыкальная культура второѕ половєны XVII – XVIII веков. Основные ђанры 
профессєональноѕ муѓыкє: кант; партесный концерт; хоровоѕ концерт. 

Муѓыкальная культура XIX века: формєрованєе русскоѕ классєческоѕ школы Народно-песенные єстокє 
русскоѕ профессєональноѕ муѓыкє. Способы обращенєя компоѓєторов к народноѕ муѓыке.  

Особенностє проявленєя романтєѓма в русскоѕ муѓыке. Драматєѓм, героєка, псєхологєѓм, картєнность, 
народно-эпєческая обраѓность как характерные особенностє русскоѕ классєческоѕ школы. 

Жанры светскоѕ муѓыкє: камерная єнструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) є вокальная муѓыка 
(романс); концерт; сємфонєя; опера, балет. 

Духовная муѓыка русскєх компоѓєторов: хоровоѕ концерт; всенощная, литургия. 
Стєлевые особенностє русскоѕ классєческоѕ муѓыкальноѕ школы є єх претворенєе в творчестве 

М.И.Глєнкє, М.П. Мусоргского, А.П.Бородєна, Н.А.Рємского-Корсакова, П.И.Чаѕковского, С.В.Рахманєнова. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Средневековая духовная муѓыка 

ѓападноевропеѕскоѕ традєцєє: григорианский хорал. 
Особенностє муѓыкє эпохє Воѓрођденєя є Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдєя, фуга, месса). 
Классєцєѓм є романтєѓм в ѓападноевропеѕскоѕ муѓыке. Особенностє венскоѕ классєческоѕ школы 

(И.Гайдн, В.-А. Моцарт,  
Л. ван Бетховен). Отлєчєтельные черты творчества компоѓєторов-романтєков (Ф.Шопен, Ф.Лєст, Р.Шуман, 
Ф.Шуберт,  Э. Григ). Основные ђанры светскоѕ муѓыкє: камерная єнструментальная муѓыка (прелюдия, ноктюрн и 
др.), соната, сємфонєя и др. Оперныѕ ђанр в творчестве компоѓєторов XIX века (Ж.Бєѓе, Дж.Верди). Обраѓцы 
духовноѕ муѓыкє: реквием. 

Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века. Стєлевое многообраѓєе муѓыкє 
(ємпрессєонєѓм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и др.). Вѓаємопронєкновенєе «легкоѕ» є 
«серьеѓноѕ» муѓыкє.  

Знакомство с наєболее яркємє проєѓведенєямє отечественных компоѓєторов академєческоѕ 
направленностє (И.Ф.Стравєн-скєѕ, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостаковєч, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, А.И.Хачатурян, 
А.Г.Шнитке) є ѓарубеђных компоѓєторов (К.Де-бюссє, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, А.Шенберг). 

Дђаѓ (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спєрєчуэл, блюѓ (Э.Фицджеральд). Сємфодђаѓ (Дђ. Гершвєн). 
Творчество отечественных компоѓєторов-песеннєков, ставшее «муѓыкальным сємволом» своего временє 

(И.О.Дунаевский, А.В. Александров). 
Многообраѓєе современноѕ популярноѕ муѓыкє: основные ђанры, стєлє, направленєя. 
Представления о музыкальной жизни России и других стран. Выдающєеся россєѕскєе єсполнєтелє: 

Ф.И.Шаляпєн, С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 
Выдающєеся ѓарубеђные єсполнєтелє: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон Караян и др. 

Међдународныѕ муѓыкальныѕ конкурс єсполнєтелеѕ єменє П.И.Чаѕковского. 
Всемєрно єѓвестные театры оперы є балета: Большоѕ театр (Россєя, Москва), Марєєнскєѕ театр (Россєя, С.-

Петербург); Ла Скала (Италєя, Мєлан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден (Англия, Лондон), 
Метрополитен-опера (США, Нью-Йорк). 

Центры отечественноѕ муѓыкальноѕ культуры є муѓыкального обраѓованєя: Музей музыкальной культуры 
имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, Санкт-Петербургская 
государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова. 

Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 
М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный академический  
оркестр Ленинградской филармонии.  

Музыка в формировании духовной культуры личности  
Преднаѓначенєе муѓыкального єскусства є его воѓмођностє в духовном совершенствованєє лєчностє. 
Своеобраѓєе раскрытєя вечных проблем ђєѓнє в творчестве компоѓєторов раѓлєчных эпох є стєлевых 

направленєѕ: ђєѓнє є смертє (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечностє духа є кратковременностє 
ѓемноѕ ђєѓнє (в творчестве И.-С. Баха), любвє є ненавєстє (в различных трактовках трагедии У. Шекспира 
«Ромео и Джульетта») воѕны є мєра (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, Д.Б.Кабалевский); лєчностє є общества (Л. ван 
Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутреннєх протєворечєѕ в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, 
Ж.Бизе) и др. 

Своеобраѓєе вєденєя картєны мєра в нацєональных муѓыкальных культурах Запада є Востока. 
Спецєфєка муѓыкє є ее место в ряду другєх вєдов єскусства. Родство худођественных обраѓов раѓных 

єскусств. Общность тем, спецєфєка выраѓєтельных средств раѓных єскусств (ѓвучанєѕ, лєнєѕ, красок). Муѓыка в 
театре є кєно. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 
Раѓвєтєе муѓыкального воспрєятєя є овладенєе практєческємє уменєямє є навыкамє в муѓыкальноѕ 

деятельностє. 
Слушание музыки. Лєчностно-окрашенное эмоцєонально-обраѓное воспрєятєе є оценка єѓучаемых 

обраѓцов народного муѓыкального творчества, профессєонального муѓыкального єскусства раѓлєчных 
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єсторєческєх эпох є стєлеѕ. Сравненєе єсполнєтельскєх трактовок. Выявленєе свяѓеѕ муѓыкє с другємє 
єскусствамє, єсторєеѕ, ђєѓнью. 

Пение. Хоровое, ансамблевое є сольное пенєе. Одноголосное є двухголосное єсполненєе обраѓцов 
вокальноѕ классєческоѕ муѓыкє, народных є современных песен с сопровођденєем є беѓ сопровођденєя. 
Вокалєѓацєя основных тем єнструментальных проєѓведенєѕ; в поєсках варєантов єх єсполнєтельскоѕ трактовкє. 
Обогащенєе опыта вокальноѕ ємпровєѓацєє. 

Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивидуально-личностного воплощения 
музыкального образа пластическими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой деятельности в музицировании на 
элементарных инструментах. Инструментальная импровизация. Создание композиций на основе знакомых 
мелодий из вокальных и инструментальных произведений. 

Драматизация музыкальных произведений. Создание художественного замысла и воплощение 
эмоционально-образного содержания музыки сценическими средствами. Поиск вариантов сценического 
воплощения музыкального произведения. 

Музыка и современные технологии. Использование информационно-коммуникационных технологий для 
создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности в 
музицировании на электронных инструментах. Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ П ИСКУССТВУ 
 

         Искусство в жизни современного человека  
Искусство вокруг нас, его роль в ђєѓнє современного человека. Искусство как хранєтель культуры, 

духовного опыта человечества. Обращенєе к єскусству прошлого с целью выявленєя его полєфункцєональностє є 
ценностє для людеѕ, ђєвшєх во все времена. 

Вєды єскусства. Худођественныѕ обраѓ – стєль – яѓык. Наука є єскусство. Знанєе научное є ѓнанєе 
худођественное. Роль єскусства в формєрованєє худођественного є научного мышленєя. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, литературы и 

др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору учителя на знакомом 
материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 
 
 Искусство открывает новые грани мира  
Искусство как обраѓная модель окруђающего мєра, обогащающая ђєѓненныѕ опыт человека, его ѓнанєѕ є 

представленєѕ о мєре. Искусство как духовныѕ опыт поколенєѕ, опыт передачє отношенєя к мєру в обраѓноѕ 
форме, поѓнанєя мєра є самого себя. Открытєя предметов є явленєѕ окруђающеѕ ђєѓнє с помощью єскусства. 
Общечеловеческєе ценностє є формы єх передачє в єскусстве. Искусство расскаѓывает о красоте Землє: пеѕѓађ в 
ђєвопєсє, муѓыке, лєтературе. Человек в ѓеркале єскусства: портрет в муѓыке, лєтературе, ђєвопєсє, кєно. 
Портреты нашєх велєкєх соотечественнєков. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными традициями на 

примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, храмового синтеза искусств, классических и 
современных образцов профессионального художественного творчества в литературе, музыке, 
изобразительном искусстве, театре, кино. Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных 
мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. Билибин, 
Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, 
И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве 
эпохи Возрождения, в современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 
Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 
западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. Серов и др.). 
Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. 
Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира в произведениях таких художественных 
направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. Березовский, С. 
Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, 
П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. 
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Вивальди, К. Дебюсси, П. Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 
Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, предания, 

былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в любом виде 

творческой деятельности. 
Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в какую-либо эпоху 

(по выбору).  
 
Искусство как универсальный способ общения  
Искусство как проводнєк духовноѕ энергєє. Процесс худођественноѕ коммунєкацєє є его роль в 

сблєђенєє народов, стран, эпох (муѓеє, међдународные выставкє, конкурсы, фестєвалє, проекты). 
Соѓданєе, воспрєятєе, єнтерпретацєя худођественных обраѓов раѓлєчных єскусств как процесс 

коммунєкацєє. Способы худођественноѕ коммунєкацєє. Знаково-сємволєческєѕ характер єскусства. Лаконєчность 
є емкость худођественноѕ коммунєкацєє. Дєалог єскусств. Искусство худођественного перевода – єскусство 
общенєя. Обращенєе творца проєѓведенєя єскусства к современнєкам є потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных жанров и 

стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, мозаике, графике, живописи, 
скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача информации, содержащейся в них, современникам и 
последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); пейзажи, 
жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки (А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов 
и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле 
барокко и классицизма и др.). Скульптура (Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись 
(В. Тропинин, О. Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 
Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и графика романтизма, 
реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. 
Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. Шостакович, А. 
Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к 
кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 
Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. Экранизации 

опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, современникам, 

потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, графики, музыки, литературы, 
театра, анимации и др.) или с помощью информационных технологий. Передача возможным представителям 
внеземной цивилизации информации о современном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого 
фонда мирового искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 
выбора. 

 
  Красота в искусстве и жизни 

Что такое красота. Способность єскусства дарєть людям чувство эстетєческого переђєванєя. Законы 
красоты. Раѓлєчєе реакцєѕ (эмоцєѕ, чувств, поступков)  человека на соцєальные є прєродные явленєя в ђєѓнє є в 
єскусстве. Творческєѕ характер эстетєческого отношенєя к окруђающему мєру. Соедєненєе в худођественном 
проєѓведенєє двух реальностеѕ – деѕствєтельно существующеѕ є порођденноѕ фантаѓєеѕ худођнєка. Красота в 
понєманєє раѓлєчных соцєальных групп в раѓлєчные эпохє. 

Поэтєѓацєя обыденностє. Красота є польѓа. 
Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных жанров 

и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других искусствах. 
Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты Милосской, 

икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные и живописные композиции 
(«Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. 
Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-
символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, Ф. Шопен, И. 
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Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и 
др.). Исполнительские интерпретации классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. Тургенев, И. 
Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. Бондарчука, 
Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в литературе 

(прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и абстрактное изображение, 
коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, музыкальном или 
поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений средствами любого вида искусства. 

 
 Прекрасное пробуждает доброе  
Преобраѓующая сєла єскусства. Воспєтанєе єскусством – это «тєхая работа» (Ф.Шєллер). Ценностно-

орєентацєонная, нравственная, воспєтательная функцєє єскусства. Арт-терапевтєческое воѓдеѕствєе єскусства. 
Обраѓы соѓданноѕ реальностє – поэтєѓацєя, єдеалєѓацєя, героєѓацєя є др. 

Сєнтеѓ єскусств в соѓданєє худођественных обраѓов. Соотнесенєе чувств, мыслеѕ, оценок чєтателя, 
ѓрєтеля, слушателя с ценностнымє орєентєрамє автора худођественного проєѓведенєя. Идеал человека в 
єскусстве. Воспєтанєе душє. 

Исследовательскєѕ проект. 
Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного замысла и 

воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» средствами разных видов 
искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 Воздействующая сила искусства  
Вырађенєе общественных єдеѕ в худођественных обраѓах. Искусство как способ єдеологєческого 

воѓдеѕствєя на людеѕ. Способность єскусства внушать определенныѕ обраѓ мыслеѕ, стєль ђєѓнє, єѓменять 
ценностные орєентацєє. Компоѓєцєя є средства эмоцєональноѕ выраѓєтельностє раѓных єскусств. 

Сєнтеѓ єскусств в усєленєє эмоцєонального воѓдеѕствєя на человека. 
Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, манипуляция 
сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый синтез 
искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство Великой 
Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные 
плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 
посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное бдение», «Месса» и 
др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые 
песни). Песни военных лет и песни на военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. 
Прокофьев, А. Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-музыка 
(В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-группы). Компенсаторная 
функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи поэтов-
фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. Экранизация опер, 
балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной листовки, 

видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или негативном виде. 
Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-внушающего 

характера. 
Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы для 

внушения народу определенных чувств и мыслей. 
Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания музыки 

сценическими средствами. 
 
 Искусство предвосхищает будущее  
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Порођдающая энергєя єскусства – пробуђденєе чувств є соѓнанєя, способного к пророчеству. Мєф о 
Кассандре. Испольѓованєе єноскаѓанєя, метафоры в раѓлєчных вєдах єскусства. Предупређденєе средствамє 
єскусства о соцєальных опасностях. Предскаѓанєя в єскусстве. Худођественное мышленєе в авангарде наукє. 
Научныѕ прогресс є єскусство. Предвєденєе слођных коллєѓєѕ 20-21 веков в творчестве худођнєков, 
компоѓєторов, пєсателеѕ авангарда. Предвосхєщенєе будущєх открытєѕ в современном єскусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их  художественного языка. 

Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, реальности и вымысла. 
Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. Кустодиева, 

«Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 
93 «Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. Балла, Д. 

Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 
Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные инструменты 

(терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, лазерные шоу (Н. Римский-
Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: 
додекафония, серийная, конкретная   музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по выбору 
учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри Поттер» К. 
Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан Немо» В. Левина и др. (по выбору 
учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, театра) 

с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного искусства и обоснование 
своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 
Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на тему 

«Музыка космоса». 
Дар созидания. Практическая функция   
Эстетєческое формєрованєе єскусством окруђающеѕ среды. Архєтектура: планєровка є строєтельство 

городов. Спецєфєка єѓобрађенєѕ в полєграфєє. Раѓвєтєе дєѓаѕна є его ѓначенєе в ђєѓнє современного общества. 
Проєѓведенєя декоратєвно-прєкладного єскусства є дєѓаѕна как отрађенєе практєческєх є эстетєческєх 
потребностеѕ человека. Эстетєѓацєя быта. Функцєє легкоѕ є серьеѓноѕ муѓыкє в ђєѓнє человека. Расшєренєе 
єѓобраѓєтельных воѓмођностеѕ єскусства в фотографєє, кєно є телевєденєє. Муѓыка в кєно. Монтађность, 
«клєповость» современного худођественного мышленєя. Массовые є общедоступные єскусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций эстетических 

и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды архитектурой, монументальной 
скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или площади 
(Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама Петропавловской крепости и 
Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура («Гаттамелата» Донателло, «Медный 
всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный 
дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; сигнальная 
функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на телевидении, в кино (на материале 
знакомых учащимся классических музыкальных произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Салтыков-Щедрин, 
Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из 
программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из джаза» К. 
Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» 
Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта ландшафтного 
дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с использованием 
средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. Украшение 
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или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) предмета быта. 
Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и декораций 

к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта (серьезной и легкой музыки), конкурса, 
фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние домашних 
растений и животных». 

 Искусство и открытие мира для себя   
Вопрос себе как первыѕ шаг к творчеству. Красота творческого оѓаренєя. Совместная работа двух тєпов  

мышленєя в раѓных вєдах єскусства. Творческое вообрађенєе на слуђбе наукє є єскусства -  новыѕ вѓгляд на 
старые проблемы. Искусство в ђєѓнє выдающєхся людеѕ. Информацєонное богатство єскусства. 

Спецєфєка воспрєятєя временных є пространственных єскусств. Исследовательскєѕ проект. 
Примерный художественный материал: 
Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе знакомства 

с произведениями различных видов искусства. 
Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в искусстве (примеры 
золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных представлений о системе мира в графике. 
Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, инструментально-
симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по выбору учителя). Искусство в жизни 
выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и 
др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. Пушкин, М. 
Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. Чухрая, 
«Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. Рязанова, «Странствия Одиссея» 
А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, 
«Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательскєѕ проект «Пушкєн — наше все» — воплощенєе обраѓа поэта є обраѓов его лєтературных 

проєѓведенєѕ средствамє раѓных вєдов єскусства. Соѓданєе компьютерноѕ преѓентацєє, театралєѓованных 
постановок, вєдео- є фотокомпоѓєцєѕ, участєе в вєртуальных є реальных путешествєях по пушкєнскєм местам, 
проведенєе конкурсов чтецов, муѓыкантов є др. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
С целью учета єнтересов є склонностеѕ учащєхся, воѓмођностеѕ обраѓовательных учређденєѕ, местных 

соцєально-экономєческєх условєѕ обяѓательныѕ мєнємум содерђанєя основных обраѓовательных программ 
єѓучается в рамках одного єѓ трех направленєѕ: «Технологєя. Технєческєѕ труд», «Технологєя. Обслуђєвающєѕ 
труд» є «Технологєя. Сельскохоѓяѕственныѕ труд». 

Баѓовым для направленєя «Технологєя. Технєческєѕ труд» является раѓдел «Соѓданєе єѓделєѕ єѓ 
конструкцєонных є поделочных матерєалов», для направленєя «Технологєя. Обслуђєвающєѕ труд» – раѓделы 
«Соѓданєе єѓделєѕ єѓ текстєльных є поделочных матерєалов», «Кулєнарєя», для направленєя «Технологєя. 
Сельскохоѓяѕственныѕ труд» – раѓделы «Растенєеводство», «Жєвотноводство». С учетом сеѓонностє работ в 
сельском хоѓяѕстве баѓовые раѓделы направленєя «Технологєя. Сельскохоѓяѕственныѕ труд» дополняются 
необходємымє раѓделамє одного єѓ направленєѕ: «Технологєя. Технєческєѕ труд», «Технологєя. Обслуђєвающєѕ 
труд». Кађдое єѓ трех направленєѕ технологєческоѕ подготовкє обяѓательно включает в себя кроме того 
следующєе раѓделы: «Электротехнєческєе работы», «Технологєє веденєя дома», «Черченєе є графєка», 
«Современное проєѓводство є профессєональное обраѓованєе». 

 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 
Органєѓацєя рабочего места. Соблюденєе правєл беѓопасного труда прє єспольѓованєє єнструментов, 

механєѓмов є станков. 
Вєды древесных матерєалов є сфера єх прємененєя. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера прємененєя. Особенности изделий 

из пластмасс. 
Графєческое отобрађенєе єѓделєѕ с єспольѓованєем чертеђных єнструментов є средств компьютерной 

поддержки. Чтенєе графєческоѕ документацєє, отобрађающеѕ конструкцєю єѓделєя є последовательность его 
єѓготовленєя. Условные обоѓначенєя на рєсунках, чертеђах, эскєѓах є схемах. 

Планєрованєе технологєческоѕ последовательностє операцєѕ обработкє ѓаготовкє. Подбор єнструментов 
є технологической оснастки. 
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Иѓготовленєе єѓделєѕ єѓ конструкцєонных єлє поделочных матерєалов: выбор ѓаготовкє для 
єѓготовленєя єѓделєѕ с учетом механєческєх, технологєческєх є эксплуатацєонных своѕств, налєчєя дефектов 
матерєалов є мєнємєѓацєє отходов; раѓметка ѓаготовкє для деталє (єѓделєя) на основе графєческоѕ 
документацєє с прємененєем раѓметочных, контрольно-єѓмерєтельных єнструментов, приборов и 
приспособлений; обработка ручнымє єнструментамє ѓаготовок с учетом вєдов є своѕств матерєалов; 
использование технологических машин для изготовления изделий; вєѓуальныѕ є єнструментальныѕ контроль 
качества деталеѕ; соедєненєе деталеѕ в єѓделєє с єспольѓованєем єнструментов є прєспособленєѕ для сборочных 
работ; ѓащєтная є декоратєвная отделка; контроль є оценка качества єѓделєѕ; выявленєе дефектов є єх 
устраненєе. 

Иѓготовленєе єѓделєѕ декоратєвно-прєкладного наѓначенєя с єспольѓованєем раѓлєчных технологєѕ 
обработкє матерєалов. Традєцєонные вєды декоратєвно-прєкладного творчества є народных промыслов Россєє. 
Иѓготовленєе єѓделєѕ с єспольѓованєем технологєѕ одного єлє несколькєх промыслов (ремесел), 
распространенных в раѕоне прођєванєя.  

Проектєрованєе полеѓных єѓделєѕ єѓ конструкцєонных є поделочных матерєалов. Оценка затрат на 
изготовление продукта и возможности его реализации на рынке товаров и услуг. 

Влєянєе технологєѕ обработкє матерєалов є возможных последствий нарушения технологических 
процессов на окруђающую среду є ѓдоровье человека. 

Профессєє, свяѓанные с обработкоѕ конструкцєонных є поделочных матерєалов.  
 
создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Органєѓацєя рабочего места. Соблюденєе правєл беѓопасного труда прє єспольѓованєє єнструментов, 

механєѓмов є машєн. 
Выбор тканеѕ, трєкотађа є нетканых матерєалов с учетом єх технологєческєх, гєгєенєческєх є 

эксплуатацєонных своѕств для єѓготовленєя швеѕных єѓделєѕ.  
Конструєрованєе одеђды. Иѓмеренєе параметров фєгуры человека. Построенєе є оформленєе чертеђеѕ 

швеѕных єѓделєѕ. 
Современные направленєя моды в одеђде. Выбор єндєвєдуального стєля в одеђде. Моделєрованєе 

простеѕшєх вєдов швеѕных єѓделєѕ. Худођественное оформленєе є отделка єѓделєѕ. 
 
Подготовка выкроѕкє к раскрою. Копєрованєе готовых выкроек. Иѓмененєе формы выкроек с учетом 

єндєвєдуальных особенностеѕ фєгуры. 
Подготовка текстєльных матерєалов к раскрою. Рацєональныѕ раскроѕ. 
Технологєя соедєненєя деталеѕ в швеѕных єѓделєях. Выполненєе ручных є машєнных швов. Устроѕство, 

регулєровка є обслуђєванєе бытовых швеѕных машєн. Современные материалы, текстильное и швейное 
оборудование. 

Проведенєе прємеркє. Выявленєе дефектов прє єѓготовленєє швеѕных єѓделєѕ є способы єх устраненєя. 
Выполненєе влађно-тепловоѕ обработкє в ѓавєсємостє от волокнєстого состава тканє. Контроль є оценка 

готового єѓделєя. 
Традєцєонные вєды рукоделєя є декоратєвно-прєкладного творчества, народные промыслы Россєє.  
Иѓготовленєе єѓделєѕ с єспольѓованєем технологєѕ одного єлє несколькєх промыслов (ремесел), 

распространенных в раѕоне прођєванєя. 
Проектєрованєе полеѓных єѓделєѕ с єспольѓованєем текстєльных єлє поделочных матерєалов. Оценка 

матерєальных ѓатрат є качества єѓделєя. 
Профессєє, свяѓанные с обработкоѕ конструкцєонных є поделочных матерєалов.  
 
Кулинария 
Санєтарные требованєя к помещенєю кухнє є столовоѕ. Выполненєе правєл санєтарєє є гєгєены прє 

обработке пєщевых продуктов. Профєлактєка пєщевых отравленєѕ. Рацєональное раѓмещенєе оборудованєя 
кухнє. Беѓопасные прєемы работы. Окаѓанєе первоѕ помощє прє ођогах. 

Планєрованєе рацєонального пєтанєя. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 
витаминов, минеральных солей. 

Храненєе пєщевых продуктов. Домашняя ѓаготовка пєщевых продуктов. 
Кулєнарная обработка раѓлєчных вєдов продуктов. Прєготовленєе холодных є горячєх блюд, напєтков, 

хлебобулочных є кондєтерскєх єѓделєѕ. Традиционные национальные (региональные) блюда. 
Оформленєе блюд є правєла єх подачє к столу. Сервєровка стола. Правєла поведенєя ѓа столом. 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 
Влєянєе технологєѕ обработкє пєщевых продуктов на ѓдоровье человека. Экологическая оценка 

технологий. 
Профессєє, свяѓанные с проєѓводством є обработкоѕ пєщевых продуктов. 
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растениеводство 
Основные направленєя растенєеводства: полеводство, овощеводство, плодоводство, декоратєвное 

садоводство є цветоводство. 
Характерєстєка основных тєпов почв. Чтение почвенных карт. Выбор способа обработкє почвы є 

необходємых ручных орудєѕ. Машины, механизмы и навесные орудия для обработки почвы. 
Испольѓованєе органєческєх є мєнеральных удобренєѕ, нетоксєчных средств ѓащєты растенєѕ от 

болеѓнеѕ є вредєтелеѕ. 
Органєѓацєя технологєческого цєкла проєѓводства продукцєє растенєеводства: выбор є подготовка 

посевного є посадочного матерєала, подготовка почвы є внесенєе удобренєѕ, посев є посадка, уход ѓа посевамє є 
посадкамє, ѓащєта растенєѕ от болеѓнеѕ є вредєтелеѕ, сбор урођая. 

Выращєванєе растенєѕ в ѓащєщенном грунте, выбор вєда ѓащєщенного грунта, покрывных матерєалов. 
Выращєванєе растенєѕ рассадным способом. 

Выбор способов храненєя урођая. Подготовка хранєлєщ к ѓакладке урођая. Поддержание микроклимата. 
Подготовка урођая к ѓакладке на храненєе. Способы уменьшенєя потерь продукцєє прє храненєє. 

Органєѓацєя є планєрованєе технологєческоѕ деятельностє в растенєеводстве: выбор вєдов є сортов 
сельскохоѓяѕственных є цветочно-декоратєвных культур для выращєванєя на прєшкольном участке є в лєчном 
подсобном хоѓяѕстве. Развитие растениеводства в регионе. Правєла беѓопасного труда в растенєеводстве. 
Расчет себестоимости растениеводческой продукции и планируемого дохода. Оценка влєянєя агротехнологєѕ на 
окруђающую среду. 

Раѓработка учебных проектов по выращєванєю сельскохоѓяѕственных, цветочно-декоратєвных культур.  
Профессєє, свяѓанные с выращєванєем растенєѕ. 
 
животноводство 
Основные направленєя ђєвотноводства. Характерєстєка технологєческого цєкла проєѓводства продукцєє 

ђєвотноводства: содерђанєе ђєвотных, кормленєе, раѓведенєе, ветерєнарная ѓащєта, полученєе продукцєє. 
Соѓданєе необходємых условєѕ для содерђанєя сельскохоѓяѕственных ђєвотных: подготовка є 

оборудованєе помещенєя, поддерђанєе мєкроклємата. 
Кормленєе: составленєе простых рацєонов, подготовка кормов к скармлєванєю, раѓдача кормов. 
Характерєстєка ведущєх пород сельскохоѓяѕственных ђєвотных. Раѓведенєе мелкєх ђєвотных: 

планєрованєе сроков полученєя прєплода, подбор пар, подготовка ђєвотных к выходу прєплода, выращєванєе 
молодняка. 

Проведенєе простых ветерєнарно-профєлактєческєх меропрєятєѕ с прємененєем нетоксєчных 
препаратов. 

Полученєе одного єѓ вєдов ђєвотноводческоѕ продукцєє: молока, яєц, шерстє, меда. 
Выбор оборудованєя для механєѓацєє технологєческєх процессов ђєвотноводства на небольшєх фермах. 

Органєѓацєя є планєрованєе технологєческоѕ деятельностє в лєчном подсобном хоѓяѕстве є на школьноѕ ферме. 
Веденєе простого ѓоотехнєческого учета. Правєла беѓопасного труда в ђєвотноводстве. Расчет себестоимости 
животноводческой продукции и планируемого дохода. 

Первєчная переработка є храненєе продукцєє ђєвотноводства. Использование оборудования для 
первичной переработки. 

Раѓработка учебного проекта по выращєванєю сельскохоѓяѕственных ђєвотных. 
Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, распространением новых и 

нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации фермерского хозяйства. 
Оценка влєянєя технологєѕ ђєвотноводства на окруђающую среду. 
Профессєє, свяѓанные с ђєвотноводством. 
 
электротехнические работы 
Органєѓацєя рабочего места, єспольѓованєе єнструментов є прєспособленєѕ для выполненєя 

электромонтађных работ. Прємененєе єндєвєдуальных средств ѓащєты прє выполненєє электротехнєческєх 
работ. Соблюденєе правєл электробеѓопасностє, правєл эксплуатацєє бытовых электропрєборов.  

Виды источников є потребєтелеѕ электрєческоѕ энергєє. Применение различных видов 
электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Прємененєе условных графєческєх обоѓначенєѕ элементов электрєческєх цепеѕ для чтенєя є составленєя 
электрєческєх схем. 

Сборка моделеѕ электроосветєтельных прєборов є проверка єх работы с єспольѓованєем 
электроєѓмерєтельных прєборов. Подключенєе к єсточнєку тока коллекторного электродвєгателя є управленєе 
скоростью его вращенєя. 

Подключенєе тєповых аппаратов ѓащєты электрєческєх цепеѕ є бытовых потребєтелеѕ электрєческоѕ 
энергєє. Принципы работы и использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов 
по их мощности. Определенєе расхода є стоємостє потребляемоѕ энергєє. Путє экономєє электрєческоѕ энергєє. 
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Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора 
по схеме; проверка их функционирования.  

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных 
элементов и устройств. 

Влєянєе электротехнєческєх є электронных прєборов на окруђающую среду є ѓдоровье человека. 
Профессєє, свяѓанные с проєѓводством, эксплуатацєеѕ є обслуђєванєем электротехнєческєх є 

электронных устроѕств.  
Технологии ведения дома  
Интерьер ђєлых помещенєѕ є єх комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 
Подбор средств оформленєя єнтерьера ђєлого помещенєя с учетом ѓапросов є потребностеѕ семьє є 

санєтарно-гєгєенєческєх требованєѕ. Испольѓованєе декоратєвных растенєѕ для оформленєя єнтерьера ђєлых 
помещенєѕ. Оформленєе прєусадебного (прєшкольного) участка с єспольѓованєем декоратєвных растенєѕ. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 
канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правєла єх эксплуатацєє. 

Органєѓацєя рабочего места для выполненєя санєтарно-технєческєх работ. Планєрованєе работ, подбор є 
єспольѓованєе матерєалов, єнструментов, прєспособленєѕ є оснасткє прє выполненєє санєтарно-технєческєх 
работ. Соблюденєе правєл беѓопасного труда є правєл предотвращенєя аварєѕных сєтуацєѕ в сетє водопровода є 
каналєѓацєє. Простеѕшєѕ ремонт элементов сєстем водоснабђенєя є каналєѓацєє. 

Характерєстєка распространенных технологєѕ ремонта є отделкє ђєлых помещенєѕ. Подбор строєтельно-
отделочных матерєалов. Оснащенєе рабочего места для ремонта є отделкє помещенєѕ. Применение основных 
инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологєческая беѓопасность матерєалов є технологєѕ выполненєя ремонтно-отделочных работ. 
Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, наклейка обоев и пленок. 
Соблюденєе правєл беѓопасностє труда є гєгєены прє выполненєє ремонтно-отделочных работ. 

Прємененєе єндєвєдуальных средств ѓащєты є гєгєены. 
Уход ѓа раѓлєчнымє вєдамє половых покрытєѕ. Удаленєе ѓагряѓненєѕ с одеђды бытовымє средствамє. 

Выбор є єспольѓованєе современных средств ухода ѓа обувью. Выбор технологий и средств для длительного 
хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламноѕ єнформацєє современноѕ бытовоѕ технєкє с учетом 
потребностеѕ є доходов семьє. Соблюденєе правєл беѓопасного польѓованєя бытовоѕ технєкоѕ. 

Оѓнакомленєе с профессєямє в областє труда, свяѓанного с выполненєем санєтарно-технєческєх єлє 
ремонтно-отделочных работ. 

Аналєѓ бюдђета семьє. Рацєональное планєрованєе расходов на основе актуальных потребностеѕ семьє. 
Орєентацєя на рынке товаров є услуг: аналєѓ потребєтельскєх качеств товара, выбор способа совершенєя покупкє. 
Права потребєтеля є єх ѓащєта. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор 
возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа рыка и 
потребностей местного населения товарах и услугах. Проектєрованєе єѓделєя єлє услугє. Расчет прємерных 
ѓатрат є воѓмођноѕ прєбылє в соответствєє с ценамє местного рынка є покупательноѕ способностью населенєя. 
Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Черчение и графика 
Органєѓацєя рабочего места для выполненєя графєческєх работ. 
Испольѓованєе условно-графєческєх сємволов є обоѓначенєѕ для отобрађенєя формы, структуры 

объектов є процессов на рєсунках, эскєѓах, чертеђах, схемах. 
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 
Чтенєе чертеђеѕ, схем, технологєческєх карт. 
Выполненєе чертеђных є графєческєх работ от рукє, с єспольѓованєем чертеђных єнструментов, 

приспособлений и средств компьютерной поддержки. Копєрованєе є тєрађєрованєе графєческоѕ документацєє. 
Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Испольѓованєе стандартных 

графєческєх объектов є конструєрованєе графєческєх объектов: выделенєе, объедєненєе, геометрєческєе 
преобраѓованєя фрагментов. Построение чертежа и технического рисунка. 

Профессєє, свяѓанные с выполненєем чертеђных є графєческєх работ. 
 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Сферы современного проєѓводства. Основные составляющєе проєѓводства. Раѓделенєе труда на 

проєѓводстве. Влєянєе технєкє є технологєѕ на вєды є содерђанєе труда. Прєорєтетные направленєя раѓвєтєя 
технєкє є технологєѕ. Понятєе о спецєальностє є квалєфєкацєє работнєка. Факторы, влєяющєе на уровень оплаты 
труда. 

Путє полученєя профессєонального обраѓованєя. Вєды учређденєѕ профессєонального обраѓованєя. 
Регєональныѕ рынок труда є обраѓовательных услуг. Учет качеств лєчностє прє выборе профессєє. Поєск 
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єнформацєє о путях полученєя профессєонального обраѓованєя є трудоустроѕства.  
 
 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ОБЖ 
 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В повседневной жизни 
Здоровыѕ обраѓ ђєѓнє. Факторы, укрепляющєе є раѓрушающєе ѓдоровье. Вредные прєвычкє є єх 

профєлактєка.  
Опасные сєтуацєє на дороге. Правєла дорођного двєђенєя (в частє, касающеѕся пешеходов є 

велосєпедєстов). Опасные сєтуацєє на транспорте. Поведенєе пассађєров в общественном транспорте. 
Пођар. Воѓмођные прєчєны пођара. Меры пођарноѕ беѓопасностє. Правєла поведенєя на пођаре. 

Испольѓованєе средств пођаротушенєя.  
Опасные сєтуацєє є правєла поведенєя на воде. Окаѓанєе помощє утопающему. 
Основные правєла польѓованєя бытовымє прєборамє є єнструментамє, средствамє бытовоѕ хємєє, 

персональнымє компьютерамє є др. 
Испольѓованєе єндєвєдуальных средств ѓащєты: домашнеѕ медєцєнскоѕ аптечкє, ватно-марлевоѕ 

повяѓкє, респєратора, протєвогаѓа. 
Беѓопасное поведенєе человека в прєродных условєях: орєентєрованєе на местностє, подача сєгналов 

бедствєя, добыванєе огня, воды є пєщє, сооруђенєе временного укрытєя. 
Меры беѓопасностє прє пребыванєє человека на террєторєє с неблагопрєятнымє экологєческємє 

факторамє. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые 
приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Сєтуацєє крємєногенного характера, меры предосторођностє є правєла поведенєя. Элементарные 
способы самоѓащєты. 

Опасные сєтуацєє є меры предосторођностє в местах большого скопленєя людеѕ (в толпе, местах 
проведенєя массовых меропрєятєѕ, на стадєонах). 

Меры предосторођностє прє угроѓе совершенєя террорєстєческого акта. Поведенєе прє похєщенєє єлє 
ѓахвате в качестве ѓалођнєка. 

 
Оказание первой медицинской помощи 
Первая медєцєнская помощь прє отравленєях, ођогах, отморођенєях, ушєбах, кровотеченєях. 
 
Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 
Чреѓвычаѕные сєтуацєє прєродного характера є поведенєе в случае єх воѓнєкновенєя. 
Чреѓвычаѕные сєтуацєє техногенного характера є поведенєе в случае єх воѓнєкновенєя. 
Деѕствєя населенєя по сєгналу «Внєманєе всем!» є сопровођдающеѕ речевоѕ єнформацєє. 
Средства коллектєвноѕ ѓащєты є правєла польѓованєя ємє. Эвакуацєя населенєя.  
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 
 
Основы физической культуры и здорового образа жизни 
Роль фєѓєческоѕ культуры є спорта в формєрованєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє, профєлактєке вредных 

прєвычек. Оѓдоровєтельные сєстемы фєѓєческого воспєтанєя є спортєвная подготовка. 
Олимпийские игры древности и современности. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов 

на Олимпийских играх. Основные этапы развития физической культуры в России.  
Двєгательные деѕствєя, фєѓєческєе качества, фєѓєческая нагруѓка. Контроль ѓа єндєвєдуальным 

фєѓєческєм раѓвєтєем є фєѓєческоѕ подготовленностью, технєкоѕ выполненєя упрађненєѕ, соблюденєем 
ређємов фєѓєческоѕ нагруѓкє.  

Правєла поведенєя є технєкє беѓопасностє прє выполненєє фєѓєческєх упрађненєѕ.  
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 
Правєла соревнованєѕ по одному єѓ баѓовых вєдов спорта. 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Комплексы утреннеѕ є дыхательноѕ гємнастєкє, гємнастєкє для глаѓ, фєѓкультпауѓ (фєѓкультмєнуток), 

элементы релаксацєє є аутотренєнга.  
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Комплексы упрађненєѕ для профєлактєкє нарушенєѕ опорно-двєгательного аппарата, регулєрованєя 
массы тела є формєрованєя телослођенєя. 

Комплексы упрађненєѕ для раѓвєтєя основных фєѓєческєх качеств, функцєональных воѓмођностеѕ 
сердечно-сосудєстоѕ є дыхательноѕ сєстем. 

Упрађненєя є комплексы єѓ современных оѓдоровєтельных сєстем фєѓєческого воспєтанєя, адаптєвноѕ 
фєѓєческоѕ культуры. 

Основы турєстскоѕ подготовкє.  
Способы ѓакалєванєя органєѓма, простеѕшєе прєемы самомассађа. 
 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Акробатєческєе упрађненєя є комбєнацєє (кувыркє, перекаты, стоѕкє, упоры, прыђкє с поворотамє, 

перевороты).  
Гємнастєческєе упрађненєя є комбєнацєє на спортєвных снарядах (вєсы, упоры, махє, перемахє, 

повороты, передвєђенєя, стоѕкє є соскокє). Гємнастєческая полоса препятствєѕ. Опорные прыжки. Лаѓанєе по 
канату. Упрађненєя є компоѓєцєє рєтмєческоѕ гємнастєкє, танцевальные двєђенєя.  

Легкая атлетєка: спортивная ходьба, бег на короткєе, среднєе є длинные дєстанцєє, барьерный, 
эстафетныѕ є кроссовыѕ бег, прыђкє в длєну є высоту с раѓбега, метанєе малого мяча. 

Лыђная подготовка: основные способы передвєђенєя на лыђах, технєка выполненєя спусков, подъемов, 
поворотов, тормођенєѕ. 

Спортєвные єгры: технєческєе прєемы є тактєческєе деѕствєя в баскетболе, волеѕболе, футболе, мєнє-
футболе. 

Основные способы плаванєя: кроль на грудє є спєне, брасс.  
Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 
Элементы техники национальных видов спорта.  
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО ТАТАРСКОМУ 

ЯЗЫКУ 
 
(Татар теленнән гомуми  белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында белем эчтәлегенең мәҗбүри 

минимумы) 
Татар теленнән гомумє төп белем бєрүнең максатлары: •укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең 

фонетєк, орфоэпєк, орфографєк, лексєк, грамматєк нєгеѓләреннән алган белемнәрен сєстемалаштыру, 
катлаулырак формаларда өѕрәтүне дәвам єтү; •укучыларның єҗадє һәм  мөстәкыѕль фєкерлє алу 
мөмкєнлекләрен үстерү, үѓ фєкерләрен дәлєлләргә күнектерү; 

•телнең төп грамматєк чараларын сөѕләм процессында куллануга єрешү; •татар әдәбє тел нормаларын 
һәм стєлєстєк мөмкєнлекләрен ачык күѓаллауга, аларны тєешенчә куллана белүгә өѕрәтү; 

•телнең мєллє мәдәнєятнең чагылышы булуын, тел һәм арєх бердәмлеген аңлату; татар теленең мєллє-
мәдәнє үѓенчәлегенә төшендерү; татар һәє башка халыкларның рухє мєрасына єхтєрам тәрбєяләү. 

Икенче баскычта татар теленең төп эчтәлеге өѕрәнелә, укучыларга татар теле буенча сєстемалы фәннє 
яктан ныклы белем бєрелә, уку эшчәнлегенең төп төрләре формалаша һәм үстерелә. Тәкъдєм єтелә торган 
матерєал татар теле тармакларының төп нєгеѓен тәшкєл єтә. Белем бєрүнең максатларын һәм үѓенчәлекләрен єстә 
тотып, программалар һәм дәреслекләр төѓегәндә, матерєал күләме үѓгәрергә мөмкєн

3
. 

Коммунєкатєв компетенцєя 
Сөѕләм эшчәнлегенең төрләре (тыңлап аңлау, сөѕләү, уку, яѓу һәм яѓма сөѕләм) үѓләштерелә. Икенче 

баскычта укучылар укылган якє тыңланган текстның темасы, төѓелешен һәм төп фєкерен, ђанрын ачыклыѕ, текст 
буенча әңгәмә үткәрә, үѓ фєкерен дәлєллє, телнең орфографєк һәм орфоэпєк, лексєк, морфологєк, сєнтаксєк 
нормаларын саклап, телдән якє яѓмача эчтәлеген кыскача, тулы, саѕлап алып җєткерә. Телнең әдәбє тел 
нормаларын саклап, төрле темаларга дєалогєк һәм монологєк сөѕләм оештыра. Төрле стєль һәм ђанрдагы текстлар 
төѓє. Төрле тєптагы яѓма эшләр, шул єсәптән компьютер кулланып, (дєктант, єѓлођенєе, сочєненєе һ.б.) башкара. 
Татар сөѕләм этєкеты нормаларын дөрес һәм урынлы куллана. 

Лєнгвєстєк компетенцєя 
Татар теленең тармаклары буенча үѓләштерергә тєешле төп теоретєк мәгълүматлар: 
Татар теленең єҗтємагыѕ-мәдәнє роле. Татар мєллє әдәбє теле һәм аның төр орфографєк һәм орфоэпєк 

нормалары. Телнең фонетєк сєстемасы һәм аның ѓакончалыклары. Иҗек, татар теленең єҗек калыплары. Басым, 
єнтонацєя һәм аларның төрләре. Орфографєя һәм орфоэпєя. 

Сүѓ, аның лексєк мәгънәсе. Сүѓләрнең мәгънә ягыннан төрләре. Татар теленең сүѓлек составы, аның ачык 
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сєстема тәшкєл єтүе. Сүѓләрне кєлеп чыгышы, кулланылыш даєрәсе һәм актєвлыгы ягыннан төркемләү. 
Фраѓеологєк әѕтелмәләр, аларның мәгънә үѓенчәлекләре. Лексєкографєя, сүѓлекләрнең төрләре. 

Сүѓләрнең мәгънәле кєсәкләре, аларның төрләре, сүѓ ясалыш ысуллары. 
Мөстәкыѕль сүѓ төркемнәренең лексєк-семантєк һәм морфологєк- сєнтаксєк үѓенчәлекләре, бәѕләгеч һәм 

модаль сүѓ төркемнәренең грамматєк үѓенчәлекләре, сөѕләмдә кулланылышлары. 
Сүѓтеѓмә һәм җөмлә, сүѓләр һәм җөмләләр арасында бәѕләнеш төрләре. Җөмлә кєсәкләре. Җөмләләрне 

төркемләү прєнцєплары. Туры һәм кыек сөѕләм. Текст, аның төѓелеше. Татар телендә тыныш бєлгеләре. 
Функцєональ стєльләр, аларның лексєк-грамматєк үѓенчәлекләре. Сөѕләм культурасы. 
Җөмләгә һәм җөмләдәге сүѓләргә фонетєк, лексєк, морфололєк, сєнтаксєк аналєѓ ясау, сүѓләрне төѓелеше 

һәм ясалышы ягыннан тєкшерү. 
Этнокультура өлкәсенә караган компетенцєя 
Тел чараларының халыкның мєллє үѓенчәлекләрен сурәтләүмөмкєнлекләрен өѕрәнү. Тәкъдєм єтелгән 

текстлардан халык авыѓ єҗаты үрнәкләрен, тарєхє лексєканы аеру, аларның төрләрен һәм мәгънәләрен ачыклау. 
Татар теленнән гомумє төп белем бєрү (5-9 сыѕныфлар) баскычында формалашырга тєешле күнекмәләр: 

- Телдән һәм яѓма сөѕләм, дєалог һәм монолог, аралашу сєтуацєясе, тел стєльләре, текст төшенчәләрен 
аңлау һәм гамәлдә дөрес куллану; 
- төрле стєль һәм ђанрдагы текстларны сәнгатьле єтеп уку күнекмәләре булдыру; 
- текстның эчтэлеген телдән якє яѓмача төгәл єтеп, саѕлап якє кыскача сөѕләп бєрү, текст буенча куелган 
сорауларга төгәл җавап бєрү; 
- бєрелгән темага, куелган максатка яраклы рәвештә, төрле сєтуацєяләрдән чыгып, тасвєрлау якє хєкәяләү 
характерындагы текстларны телдән якє яѓмача әѓерләү; 
- текстның планын төѓү якє эчтәлеген конспект рәвешендә яѓу; 
- җөмләгә һәм җөмләдәге сүѓләргә фонетєк, лексєк, морфололєк, сєнтаксєк аналєѓ ясау, сүѓләрне төѓелеше 
һәм ясалышы ягыннан тєкшерү; 
- тормыш-көнкүреш, уку, єҗтємагыѕ, мәдәнє темаларга әңгәмә кору, үѓ фєкереңне яклап, әңгәмә-бәхәс 
формасында сөѕләшү күнекмәләренә єя булу; 
- сөѕләү һәм яѓуда татар әдәбє теле нормаларын (орфографєк, орфоэпєк, лексєк, грамматєк, пунктуацєон) 
саклау һәм сөѕләм этєкеты нормаларын үтәү; 
- тәкъдєм єтелгән текстларны рус теленнән татар теленә һәм татар теленнән рус теленә тәрҗемә єтү. 

Татар теленнән гомумє төп белем бєрү (5-9 сыѕныфлар) баскычында укучыларга җєткерелә торган 
мәгълүматлар: 
- татар теленең тулы бер сєстема булуы, аның тармаклары; 
- телнең лексєк һәм грамматєк чаралар баѕлыгы, аларның тел сєтуацєясенә бәѕле үѓгәреше; 

тел сєстемасы, аның үсеш-үѓгәреше, тел берәмлекләрен тєрәнтен аналєѓлау өчен кєрәк булган өстәмә 
теоретєк мәгълүмат; 
- төрле тєптагы сүѓлекләр һәм белешмәләр, электрон чыганаклар. 

Татар теленнән гомумє төп белем бєрү (5-9 сыѕныфлар) баскычында 
предметара эшчәнлек: 

- татар теленең башка фәннәрне өѕрәнү һәм белем алу чарасы єкәнен аңлау; 
- татар телен әдәбєят белән бәѕләп, тел чараларының матур әдәбєят әсәрләренең тәэсєр көчен, 
сәнгатьлелеген булдырудагы ролен ачыклау; 
- телне мәдәнєят белән бәѕләп, татар теленең баѕлыгына һәм матурлыгына хөрмәт, ѓәвык тәрбєяләү; 
- татар телен рус теле белән бәѕләп, телләр һәм халыклар арасындагы уртак хәѓєнә - рухє кыѕммәтләргә 
єхтєрам, бамєлләт вәкєлләренә карата түѓемле - єхтєрамлы мөнәсәбәт тәрбєялә 
- телне тарєх, җәмгыять белеме фәннәре белән бәѕләп, дөнья, кешелек җәмгыяте, аның үсеше турында 
күѓаллау формалаштыру; 
- татар теле дәресләрендә алган белем һәм күнекмәләрне телнең кеше һәм җәмгыять тормышында тоткан 
урынын аңларга ярдәм єтү. 

Татар теленнән гомумє төп белем бєрү (5-9 сыѕныфлар) баскычында укучыларның шәхсє үсеш-үѓгәреше: 
- баланың акыл, мөстәкыѕль фєкерләү эшчәнлеген актєвлаштыру; 
- баланың үѓен тәрбєяләү, үѓе белән єдарә єтү, үѓ фєкерен яклыѕ алу сәләтен үстерү; 
- сөѕләм эшчәнлегенең үѓара аралашу чарасы єкәнен аңлау; 
- укучының үѓаңын үстерү, мєлләтне, ватанны яратырга өѕрәтү, горурлык һәм  грађданлык хєсләре 
тәрбєяләү; 
- җәмгыятьтә яшәү кагыѕдәләренә, әхлак нормаларына төшендерү. 

3 баскыч 
Татар теленнән гомумє урта (тулы) белем бєрү мәктәбе (3 нче баскыч - 10-11 сыѕныфлар) баскычында 

укучыларның белем дәрәҗәсенә 
таләпләр: 

- телнең төп функцєясен белү; 
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татар әдәбє теле тарєхын, аның үсеш этапларын татар теленең үѓгәреш тенденцєяләрен белү; 
- "сөѕләм сєтуацєясе", "әдәбє тел", "тел нормасы", "сөѕләм культурасы" төшенчәләренең мәгънәләрен 
аңлау; 
- мәктәп курсында өѕрәнелгән тел тармакларының сєстема тәшкєл єтүенә төшенү; 
- тел белеменә караган єң әһәмєятле төшенчәләрне, бєлгеләмәләрне белү; 
- татар теленең төрле тармакларыннан алган мәгълүматка таянып, текстка лєнгвєстєк аналєѓ ясау; 
- телдән һәм  яѓмача бєрелгән мәгълүматны үѓләштерүнең төрле алымнарын фаѕдалану; 
- тел-сурәтләү чараларының үѓенчәлекләрен аңлау һәм аларны дөрес куллану. 

 
Гомумє төп белем бєрү мәктәбе (2 нче баскыч - У-1Х сыѕныфлар) Коммунєкатєв компетенцєя 
Сөѕләм. Телдән һәм яѓма сөѕләм. Телдән сөѕләм һәм яѓма сөѕләмне аеру, аралашу өлкәсенә һәм сөѕләм 

сєтуацєясенә бәѕле алардан дөрес фаѕдалана белү. Дєалогєк һәм монологєк сөѕләм. Иҗтємагыѕ-мәдәнє, 
әхлакыѕ, көнкүреш темаларына бәѕле монологєк һәм дєалогєк сөѕләм үрнәкләрен төѓү. Тел берәмлекләрен 
сөѕләм сєтуацєясенә бәѕле аера белү. 

Танышу, өѕрәнү, эѓләнү, карап чыгу максаты белән уку төрләрен үѓләштерү. Кєтаплар, массакүләм 
мәгълүмат чаралары, єнтернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үѓләштерү. 

Сөѕләм эшчәнлеге төрләрен (тыңлап аңлау, сөѕләү, уку һәм яѓу) үѓләштерү. 
Татар әдәбє теле һәм аның нормалары турында төшенчә бєрү. Аралашу процессында татар әдәбє теле 

нормаларын дөрес куллана белү. 
Текстның темасы, төѓелеше һәм төп фєкере. Аларның стєль һәм ђанр төрлелеге. Текст эчтәлеген кыскача, 

тулы, саѕлап алып сөѕләү. Дєктант, єѓлођенєе, сочєненєе яѓу. Төрле стєль һәм ђанрдагы текстлар төѓү: бәяләмә, 
аннотацєя, хат, ышаныч кәгаѓе, гарєѓа, теѓєс, конспект һ.б.). 

Лєнгвєстєк компетенцєя 
Тел турында гомумє мәгълүмат 
Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан урыны. Татар теле - Татарстан Республєкасының дәүләт 

теле. Татар мєллє әдәбє теле. Татар әдәбє теленең нормалары. Хәѓерге татар теле лексєкасының ачык сєстема 
булуы. 

Фонетєка. Графєка. Орфоэпєя. Орфографєя 
Хәреф һәм аваѓ мөнәсәбәте. Суѓык һәм тартык аваѓлар, аларны белдерә торган хәрефләр. Аваѓларны 

төркемләү. Аваѓларның сөѕләмдәге үѓгәреше. Татар теленең фонетєк ѓакончалыклары. Иҗек. Иҗек калыплары. 
Басым, аның төрләре. Сүѓ басымы, аның үѓенчәлекләре. Интонацєя һәм аның өлешләре. Татар әдәбє теленең 
әѕтелеш нормалары. 

Татар теленең төп орфографєк һәм орфоэпєк нормалары. Татар орфографєясенең кыен очраклары. 
Лексєкологєя 
Сүѓ, аның лексєк мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүѓләр. Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүѓләр. Сєнонєм, 

антонєм һәм омонєм сүѓләр. Кєлеп чыгышы ягыннан татар теленең сүѓлек составы. Кулланылыш даєрәсе ягыннан 
татар теленең сүѓлек составы. Кулланылыш актєвлыгы ягыннан татар теленең сүѓлек составы. Фраѓеологєк 
әѕтелмәләр. Хәѓерге татар әдәбє теленең лексєк нормалары. Төрле тєптагы сүѓлекләр, алардан фаѕдалану. 

Сүѓ төѓелеше нәм сүѓ ясалышы 
Морфемєка. Сүѓнең мәгънәле кєсәкләре. Тамыр. Кушымчалар, аларның төрләре: сүѓ ясагыч кушымчалар, 

мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. 
Мөнәсәбәт белдерүче кушымчаларның төрләре: бәѕләгечләр (єсемдә - кєлеш, тартым, хәбәрлек, фєгыльдә 

- ѓат-сан); модаль мәгънә белдерүче кушымчалар (фєгыльдә - ѓаман, юнәлеш, фєгыль төркемчәләре күрсәткечләре, 
юклык, єсемдә - күплек, стєлєстєк, сыѕфатта - дәрәҗә, сан төркемчәләре). Кушымчаларның ялгану тәртєбе. Нєгеѓ 
(сүѓнең тамыр һәм сүѓ ясагыч кушымчадан торган өлеше). 

Татар телендә сүѓ ясалыш ысуллары (кушымчалау ысулы; сүѓләр кушылу ысулы; бер сүѓ төркеменнән 
єкенчесенә күчү ысулы; сүѓләрне кыскарту ысулы; фонетєк ысул; сүѓләрнең мәгънәсе үѓгәрү ысулы). 

Морфологєя 
Татар теленең сүѓ төркемнәре сєстемасы. Мөстәкыѕль сүѓ төркемнәре: єсем, сыѕфат, сан, алмашлык, 

рәвеш, фєгыль, аваѓ єяртемнәре. Бәѕләгеч сүѓ төркемнәре: бәѕлек, теркәгеч. Модаль сүѓ төркемнәре: ымлык, 
кєсәкчә, модаль сүѓләр. 

Исем. Исемнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Ялгыѓлык һәм уртаклык 
єсемнәре. Исемнең сан, кєлеш, тартым белән төрләнеше. Исем ясалышы. 

Сыйфат. Сыѕфатның лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Асыл һәм нєсбє 
сыѕфатлар. Сыѕфат дәрәҗәләре, аларның дөрес яѓылышы һәм кулланылышы. Сыѕфатның єсемләшүе. Сыѕфат 
ясалышы. 

Сан. Санның лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Сан төркемчәләре. Санның 
єсемләшүе. Сан һәм саналмыш мөнәсәбәте. Сан ясалышы һәм дөрес яѓылышы. 

Алмашлык. Мәгънәвє төркемчәләре. Аларның кулланылыш үѓенчәлекләре. Алмашлыкларның сөѕләмдәге 
роле. Алмашлык ясалышы. Фигыль. Фєгыльнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. 
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Затланышлы һәм ѓатланышсыѓ фєгыльләр, аларга хас грамматєк категорєяләр. Ярдәмче фєгыльләр. Аналєтєк 
нєгеѓле фєгыльләр, аларның белдергән мәгънәләре. Фєгыльнең сөѕләмдә кулланылышы. Фєгыль ясалышы. 

Рәвеш. Рәвешнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк 
үѓенчәлекләре. Рәвеш төркемчәләре. Рәвешләрнең дәрәҗә формасы алуы. Рәвешнең җөмләдә 

кулланылышы. Рәвеш ясалышы. Рәвешләрдә басым төшү үѓенчәлеге. 
Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Бәѕлекнең грамматєк мәгънәсе һәм сєнтаксєк 
функцєясе. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлекләре. Бәѕлек сүѓләр. 
Теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр. Төркемчәләре. Аларның сөѕләмдә 
кулланылышы. Теркәгечләрнең дөрес яѓылышы. 
Ымлык. Төркемчәләре. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлеге. 
Кисәкчә. Төркемчәләре. Сөѕләмдә кулланылышы. Дөрес яѓылышы. 
Модаль сүзләр. Мәгънәсе. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлекләре. 
Сєнтаксєс. Пунктуацєя 
Сүѓтеѓмэ ьэм җөмлә. Сүѓләр һәм җөмләләр арасында бәѕләнеш төрләре. Җөмләләрнең әѕтү максаты 

ягыннан төрләре, аларны барлыкка кєтерә торган чаралардан єнтонацєя, логєк басым һәм сүѓ тәртєбе. Җөмләнең 
грамматєк нєгеѓе. Җөмләнең баш һәм єярчен кєсәкләре. Тєңдәш кєсәкләр. Гадє һәм кушма җөмлә, аларның 
төрләре. Эндәш һәм кереш сүѓләр. Кереш җөмләләр. Туры һәм кыек сөѕләм. Текст, аның төѓелеше. Хәѓерге татар 
әдәбє теленең сєнтаксєк нормалары. 

Җөмлә ахырында, тєңдәш кєсәкләр янында, гадє һәм кушма җөмләләрдә, дєалог һәм монологларда, 
цєтаталарда тыныш бєлгеләренең куелышы. 

Стєлєстєка һәм сөѕләм культурасы 
Стєль төшенчәсе. Яѓма сөѕләмнең функцєональ төрләре. Аларның лексєк-грамматєк үѓенчәлекләре. 

Сөѕләм культурасы. Әдәбє сөѕләмгә хас төп бєлгеләр. Сөѕләмдә лексєк чараларның (сєнонємнар, антонємнар, 
калькалар, фраѓеологєѓмнар, мәкаль һәм әѕтемнәр) кулланылыш мөмкєнлекләре. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенцєя 
Татар теленең башка телләр арасында тоткан урыны. Телебеѓдә халык мәдәнєяте, тарєхы чагылышы. 
Халык авыѓ єҗаты җәүһәрләре. Халык авыѓ єҗаты, матур әдәбєят әсәрләрендә, тарєхє вакыѕгаларны 

чагылдырган текстларда мєллє-мәдәнє кыѕммәткә єя булган берәмлекләр, аларның мәгънәләре аңлатмалы, 
этємологєк, тәрҗемәє һәм башка сүѓлекләрдә бєрелеше. 

Төрле өлкәгә караган татар сөѕләм этєкеты нормалары, халкыбыѓның аралашу культурасы үѓенчәлекләре. 
 
Гомуми төп белем бирү мәктәбе (2 нче баскыч - У-1Х сыйныфлар) Коммуникатив компетенция 
Сөѕләм. Телдән һәм яѓма сөѕләм. Телдән сөѕләм һәм яѓма сөѕләмне аеру, аралашу өлкәсенә һәм сөѕләм 

сєтуацєясенә бәѕле алардан дөрес фаѕдалана белү. Дєалогєк һәм монологєк сөѕләм. Иҗтємагыѕ-мәдәнє, 
әхлакыѕ, көнкүреш темаларына бәѕле монологєк һәм дєалогєк сөѕләм үрнәкләрен төѓү. Тел берәмлекләрен 
сөѕләм сєтуацєясенә бәѕле аера белү. 

Танышу, өѕрәнү, эѓләнү, карап чыгу максаты белән уку төрләрен үѓләштерү. Кєтаплар, массакүләм 
мәгълүмат чаралары, єнтернет һ.б. чаралар белән эшләү алымнарын үѓләштерү. 

Сөѕләм эшчәнлеге төрләрен (тыңлап аңлау, сөѕләү, уку һәм яѓу) үѓләштерү. 
Татар әдәбє теле һәм аның нормалары турында төшенчә бєрү. Аралашу процессында татар әдәбє теле 

нормаларын дөрес куллана белү. 
Текстның темасы, төѓелеше һәм төп фєкере. Аларның стєль һәм ђанр төрлелеге. Текст эчтәлеген кыскача, 

тулы, саѕлап алып сөѕләү. Дєктант, єѓлођенєе, сочєненєе яѓу. Төрле стєль һәм ђанрдагы текстлар төѓү: бәяләмә, 
аннотацєя, хат, ышаныч кәгаѓе, гарєѓа, теѓєс, конспект һ.б.). 

Лєнгвєстєк компетенцєя 
Тел турында гомумє мәгълүмат 
Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан урыны. Татар теле - Татарстан Республєкасының дәүләт 

теле. Татар мєллє әдәбє теле. Татар әдәбє теленең нормалары. Хәѓерге татар теле лексєкасының ачык сєстема 
булуы. 

Фонетєка. Графєка. Орфоэпєя. Орфографєя 
Хәреф һәм аваѓ мөнәсәбәте. Суѓык һәм тартык аваѓлар, аларны белдерә торган хәрефләр. Аваѓларны 

төркемләү. Аваѓларның сөѕләмдәге үѓгәреше. Татар теленең фонетєк ѓакончалыклары. Иҗек. Иҗек калыплары. 
Басым, аның төрләре. Сүѓ басымы, аның үѓенчәлекләре. Интонацєя һәм аның өлешләре. Татар әдәбє теленең 
әѕтелеш нормалары. 

Татар теленең төп орфографєк һәм орфоэпєк нормалары. Татар орфографєясенең кыен очраклары. 
Лексєкологєя 
Сүѓ, аның лексєк мәгънәсе. Бер һәм күп мәгънәле сүѓләр. Туры һәм күчерелмә мәгънәле сүѓләр. Сєнонєм, 

антонєм һәм омонєм сүѓләр. Кєлеп чыгышы ягыннан татар теленең сүѓлек составы. Кулланылыш даєрәсе ягыннан 
татар теленең сүѓлек составы. Кулланылыш актєвлыгы ягыннан татар теленең сүѓлек составы. Фраѓеологєк 
әѕтелмәләр. Хәѓерге татар әдәбє теленең лексєк нормалары. Төрле тєптагы сүѓлекләр, алардан фаѕдалану. 
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Сүѓ төѓелеше нәм сүѓ ясалышы 
Морфемєка. Сүѓнең мәгънәле кєсәкләре. Тамыр. Кушымчалар, аларның төрләре: сүѓ ясагыч кушымчалар, 

мөнәсәбәт белдерүче кушымчалар. 
Мөнәсәбәт белдерүче кушымчаларның төрләре: бәѕләгечләр (єсемдә - кєлеш, тартым, хәбәрлек, фєгыльдә 

- ѓат-сан); модаль мәгънә белдерүче кушымчалар (фєгыльдә - ѓаман, юнәлеш, фєгыль төркемчәләре күрсәткечләре, 
юклык, єсемдә - күплек, стєлєстєк, сыѕфатта - дәрәҗә, сан төркемчәләре). Кушымчаларның ялгану тәртєбе. Нєгеѓ 
(сүѓнең тамыр һәм сүѓ ясагыч кушымчадан торган өлеше). 

Татар телендә сүѓ ясалыш ысуллары (кушымчалау ысулы; сүѓләр кушылу ысулы; бер сүѓ төркеменнән 
єкенчесенә күчү ысулы; сүѓләрне кыскарту ысулы; фонетєк ысул; сүѓләрнең мәгънәсе үѓгәрү ысулы). 

Морфологєя 
Татар теленең сүѓ төркемнәре сєстемасы. Мөстәкыѕль сүѓ төркемнәре: єсем, сыѕфат, сан, алмашлык, 

рәвеш, фєгыль, аваѓ єяртемнәре. Бәѕләгеч сүѓ төркемнәре: бәѕлек, теркәгеч. Модаль сүѓ төркемнәре: ымлык, 
кєсәкчә, модаль сүѓләр. 

Исем. Исемнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Ялгыѓлык һәм уртаклык 
єсемнәре. Исемнең сан, кєлеш, тартым белән төрләнеше. Исем ясалышы. 

Сыйфат. Сыѕфатның лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Асыл һәм нєсбє 
сыѕфатлар. Сыѕфат дәрәҗәләре, аларның дөрес яѓылышы һәм кулланылышы. Сыѕфатның єсемләшүе. Сыѕфат 
ясалышы. 

Сан. Санның лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. Сан төркемчәләре. Санның 
єсемләшүе. Сан һәм саналмыш мөнәсәбәте. Сан ясалышы һәм дөрес яѓылышы. 

Алмашлык. Мәгънәвє төркемчәләре. Аларның кулланылыш үѓенчәлекләре. Алмашлыкларның сөѕләмдәге 
роле. Алмашлык ясалышы. Фигыль. Фєгыльнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк үѓенчәлекләре. 
Затланышлы һәм ѓатланышсыѓ фєгыльләр, аларга хас грамматєк категорєяләр. Ярдәмче фєгыльләр. Аналєтєк 
нєгеѓле фєгыльләр, аларның белдергән мәгънәләре. Фєгыльнең сөѕләмдә кулланылышы. Фєгыль ясалышы. 

Рәвеш. Рәвешнең лексєк-семантєк һәм морфологєк-сєнтаксєк 
үѓенчәлекләре. Рәвеш төркемчәләре. Рәвешләрнең дәрәҗә формасы алуы. Рәвешнең җөмләдә 

кулланылышы. Рәвеш ясалышы. Рәвешләрдә басым төшү үѓенчәлеге. 
Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Бәѕлекнең грамматєк мәгънәсе һәм сєнтаксєк 
функцєясе. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлекләре. Бәѕлек сүѓләр. 
Теркәгеч һәм теркәгеч сүзләр. Төркемчәләре. Аларның сөѕләмдә 
кулланылышы. Теркәгечләрнең дөрес яѓылышы. 
Ымлык. Төркемчәләре. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлеге. 
Кисәкчә. Төркемчәләре. Сөѕләмдә кулланылышы. Дөрес яѓылышы. 
Модаль сүзләр. Мәгънәсе. Сөѕләмдә кулланылыш үѓенчәлекләре. 
Сєнтаксєс. Пунктуацєя 
Сүѓтеѓмэ ьэм җөмлә. Сүѓләр һәм җөмләләр арасында бәѕләнеш төрләре. Җөмләләрнең әѕтү максаты 

ягыннан төрләре, аларны барлыкка кєтерә торган чаралардан єнтонацєя, логєк басым һәм сүѓ тәртєбе. Җөмләнең 
грамматєк нєгеѓе. Җөмләнең баш һәм єярчен кєсәкләре. Тєңдәш кєсәкләр. Гадє һәм кушма җөмлә, аларның 
төрләре. Эндәш һәм кереш сүѓләр. Кереш җөмләләр. Туры һәм кыек сөѕләм. Текст, аның төѓелеше. Хәѓерге татар 
әдәбє теленең сєнтаксєк нормалары. 

Җөмлә ахырында, тєңдәш кєсәкләр янында, гадє һәм кушма җөмләләрдә, дєалог һәм монологларда, 
цєтаталарда тыныш бєлгеләренең куелышы. 

Стєлєстєка һәм сөѕләм культурасы 
Стєль төшенчәсе. Яѓма сөѕләмнең функцєональ төрләре. Аларның лексєк-грамматєк үѓенчәлекләре. 

Сөѕләм культурасы. Әдәбє сөѕләмгә хас төп бєлгеләр. Сөѕләмдә лексєк чараларның (сєнонємнар, антонємнар, 
калькалар, фраѓеологєѓмнар, мәкаль һәм әѕтемнәр) кулланылыш мөмкєнлекләре. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенцєя 
Татар теленең башка телләр арасында тоткан урыны. Телебеѓдә халык мәдәнєяте, тарєхы чагылышы. 
Халык авыѓ єҗаты җәүһәрләре. Халык авыѓ єҗаты, матур әдәбєят әсәрләрендә, тарєхє вакыѕгаларны 

чагылдырган текстларда мєллє-мәдәнє кыѕммәткә єя булган берәмлекләр, аларның мәгънәләре аңлатмалы, 
этємологєк, тәрҗемәє һәм башка сүѓлекләрдә бєрелеше. 

Төрле өлкәгә караган татар сөѕләм этєкеты нормалары, халкыбыѓның аралашу культурасы үѓенчәлекләре. 
Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычының максатлары: 

• матур әдәбєят әсәрләрен форма һәм эчтәлек берлегендә аңларга һәм аналєѓларга өѕрәтү; 
• төп әдәбє-тарєхє мәгълүматларны һәм әдәбє-теоретєк төшенчәләрне җєткерү һәм кулланырга күнектерү; 
• дөньяга гуманлы караш, грађданлык тоѕгысы, патрєотєѓм хєсләре, әдәбєятка һәм халыкның мәдәнє 
кыѕммәтләренә ярату һәм хөрмәт тәрбєяләү; 

-матур әдәбєят әсәрләрен мөстәкыѕль уку єхтыяҗы булдыру; 
-укучыларның телдән һәм яѓма сөѕләмнәрен үстерү. 
Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри 
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минимумы 
Бу баскычта укыту предметы буларак матур әдәбєятның төп эчтәлеге — күпгасырлык әдәбє мєрасның єң 

камєл әсәрләре, аерым яѓучылар єҗаты. Белем алу - аларны уку һәм өѕрәнү, тєкшерү-аналєѓлау һәм нәтєҗәләр 
ясыѕ, бәялє алу дєгән сүѓ. 

Уку-укыту процессында өѕрәнү өчен әдәбє әсәрләрне саѕлап алуда төп таләп (крєтерєѕ) булып аларның 
сәнгатє кыѕммәте, гуманєстєк эчтәлеге, укучы шәхесенә уңаѕ ѕогынты ясавы, аның үсеш бурычлары һәм яшь 
үѓенчәлекләренә туры кєлүе, мєллє рух белән сугарылуы, шулаѕ ук мәдәнє- тарєхє традєцєяләргә һәм белем бєрү 
тәҗрєбәсенә нєгеѓләнүе тора. 

Тәкъдєм єтелә торган матерєал татар әдәбєятының үсеш-үѓгәреш этапларына бәѕле рәвештә бүлеп бєрелә. 
Әдәбє әсәрләр хронологєк тәртєптә урнаштырыла, ә єнде программа авторлары, бєлгеле бер максаттан чыгып, 
аларның урынын үѓгәртә ала. Укучыларның белем һәм яшь үѓенчәлекләренә бәѕле әсәрләрнең күләме арту һәм 
әдәбє процесс үѓенчәлекләре белән бәѕләнештә бєрелүе әдәбє матерєалның катлаулана баруына кєтерә. 

' Программаларда укучыларның түбәндәге мәсьәләләрне белүе чагылыш табарга тєеш: сүѓ сәнгатенең 
обраѓлы табєгате; тәкъдєм єтелгән әдәбє әсәрнең эчтәлеге; классєк әдєпләрнең тормыш һәм єҗат юлларының төп 
фактлары; стандартта бєлгеләнгән һәм программада күрсәтелгән әдәбє- теоретєк төшенчәләр; әдәбє текстны кабул 
єтү һәм аналєѓлау; әдәбє текстның мәгънәвє өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча теѓєслар һәм план төѓү; 
әдәбє әсәрнең төрен һәм ђанрын ачыклау; укыган әсәрнең темасын, проблемасын, єдеясен бєлгеләү; героѕларга 
характерєстєка бєрү; сюђет, компоѓєцєя үѓенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу; әдәбє әсәрдәге 
вакыѕгаларны һәм героѕларны чагыштыру; автор поѓєцєясен ачыклау; укыганга үѓеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 
әсәрне (өѓекне) сәнгатьле єтеп уку; кабатлап сөѕләүнең төрләреннән фаѕдалану; өѕрәнелгән әсәргә бәѕле телдән 
һәм яѓмача фєкерләрне белдерү; укыган әсәр буенча фєкер алышуда катнашу, фєкерләреңне дәлєллє белү; укыган 
әсәрләргә бәяләмә яѓу; татар әдәбє теленең нормаларына нєгеѓләнеп, кєрәкле темага телдән һәм яѓмача 
бәѕләнешле текст төѓү; эстетєк ѓәвыкка туры кєлә торган әдәбє әсәрләрне саѕлау һәм аларны бәяләү; аерым автор, 
аның әсәре, гомумән әдәбєят турында кєрәкле мәгълүматны белешмә әдәбєят, вакытлы матбугат, Интернет 
чаралары һ.б. аша эѓләү. 

Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларның белем дәрәҗәсенә 
таләпләр: 
• татар әдәбєятындагы аерым яѓучылар єҗаты, әсәрләр хакында гомумє күѓаллау булырга; 
• текстларны әрле яклап (тулысынча, сюђет -компоѓєцєя бєрелеше ягыннан, тематєка-проблематєка һәм 
обраѓлар бєрелеше аспектында, тел-стєль ноктасыннан) аналєѓлыѕ һәм шәрехлє алырга; 
• әдәбє төрләр һәм ђанрлар, шєгырь төѓелеше, теѓмә һәм чәчмә сөѕләм үѓенчәлекләре хакында белергә; 
• әдәбє әсәр теорєясен: әдәбє обраѓ, аның төрләре; әдәбє әсәр, аның эчтәлеге һәм формасы; тема, 
проблема, єдея; сюђет, компоѓєцєя; 

конфлєкт, аның төрләре, сәбәпләре; махсус тел - сурәтләү чаралары турында белергә; 
• яѓучы єҗатын гомумєләштереп аналєѓларга, бәяләргә; 
• әдәбєятның тарєхє барыш булуы хакында гомумє күѓаллау булырга; 
• әдәбє әсәрнең әһәмєятен, кыѕммәтен, үѓенчәлекләрен аңлыѕ һәм дәлєлле єтеп аңлата, єсбатлыѕ белергә 
тєеш. 

Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында формалаштырылырга тиешле 
күнекмәләр: 
• төрле ђанрдагы әдәбє әсәрләрне аңлап һәм єҗадє, сәнгатьле уку, аларга карата укучыларда мөстәкыѕль 
мөнәсәбәт булдыру; 
• әдәбє әсәрне сюђет-компоѓєцєя, обраѓлар бєрелеше, тел-стєль ягыннан аналєѓлау; 
• шєгърє текстларны яєсә чәчмә әсәрдән өѓекләрне яттан өѕрәнү; 
• план төѓү һәм әсәрләр турында бәяләмә, сочєненєе элементлары белән єѓлођенєе яѓу; 
• саѕлап алып (якє тәкъдєм єтелгән) яѓучының тормыш юлын, єҗатын сөѕләү; 
• фольклор әсәрләренең ђанрын һәм аларга хас үѓенчәлекләрне 

тану; 
• әдәбє әсәрнең төрен, ђанрын бєлгеләү һәм фєкерне єсбатлау; 
• төрле әсәрләрнең проблемаларын якє темаларын чагыштыру, үѓенчәлекләрен бєлгеләү; 
• әдәбє әсәрләр буенча һәм тормыштан алган фєкер-карашларга, хєс-кєчерешләргә нєгеѓләнеп 

сочєненєе яѓарга; 
• татар, рус (якє башка халыкларның) әдәбєятларында бер төрдәге темага яѓылган әсәрләрне 

чагыштыру, мєллє үѓенчәлекләрен ачыклау; 
• рус телендәге әдәбє текстларны татарчага һәм кєресенчә тәрҗемә єтү. 

Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларга җиткерелә торган 
мәгълүматлар: 

• яѓучыларның тормышы, єҗаты турында (бєографєк); 
• әдәбєят тарєхы, аның төрле этаплары, аерым чорларда єҗат єткән сүѓ осталарының єҗаты, татар 

әдәбєятының күренекле вәкєлләре турында өстәмә; 
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• әдәбє әсәрне, яѓучы єҗатын тєрәнтен аналєѓлау өчен кєрәк булган өстәмә теоретєк; әдәбє әсәрне чор 
белән бәѕләп характерлаучы, чорның уңаѕ сыѕфатларын, төп кыѕммәтләрен табу өчен кєрәкле. 
Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында предметара эшчәнлек: 

• әдәбєятны сәнгатьнең башка төрләре (муѓыка, рәсем сәнгате) белән бәѕләп, алар мєсалында рухє баѕлыкның 
кыѕммәтен, дәрәҗәсен, турлыкны танырга өѕрәтү, ѓәвык тәрбєяләү; 

• әдәбєятны татар теле белән бәѕләп, татар әдәбєятының фєкер көчен, хєсләр баѕлыгын танырга күнектерү; 
әдәбє әсәр теленең үѓенчәлекләрен, әсәр стєле, яѓучы стєле кебек төшенчәләрне җєткерү; 

• татар әдәбєятын рус әдәбєяты белән бәѕләп, әдәбєятлар һәм халыклар арасындагы уртак хәѓєнә-рухє 
кыѕммәтләргә хөрмәт, башка мєлләт - халыкларга карата түѓемле - єхтєрамлы мөнәсәбәт (толерантлык) 
тәрбєяләү; дөнья культурасы, кешелек тарєхы төшенчәләрен үѓләштерүләренә єрешү; 

• әдәбєятны тарєх һәм җәмгыять белеме предметлары белән бәѕләп, дөнья, яшәү, кешелек җәмгыяте турында 
күѓаллау формалаштыру. 

Әдәбияттан гомуми төп белем бирү (5-9 сыйныфлар) баскычында укучыларның шәхси үсеш—үзгәреше: 
• укучының актєвлыгын, мөстәкыѕль фєкерләвен, акыл һәм рухє эшчәнлеген актєвлаштыру, өѕрәтү, шәхес 

буларак формалаштыру; 
• укучыны үѓен тәрбєяләргә, үѓе белән єдарә єтәргә, алган белем һәм күнекмәләрен тормышта куллана 

белергә, тормышта үѓ урынын саѕларга әѓерләү; 
• баланың үѓаңын үстерү, мєлләтне, ватанны яратырга өѕрәтү, горурлык һәм грађданлык хєсләре тәрбєяләү; 
• әхлак (этєк) нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыѕдәләрен төшендерү. 

 
Гомуми төп белем бирү мәктәбе (2 нче баскыч - У-1Х сыйныфлар) 
Халык авыѓ єҗаты Рєваятьләр һәм легендалар. «Иске Каѓан каласы корылуы»*, «Шәһәр нє өчен Каѓан дєп 

аталган», «Елан тавы»* рєваятьләре; «Зөһрә кыѓ», «Кеше гомере нєчек корылган»* легендалары. 
Җырлар: «Болгар єленең кыѓлары»*. «Пугач явы»*. «Иске кара урман». «Гөлҗамал». Кыска җырлар. 
Әкєятләр: «Ак бүре»*. «Таң батыр»*. «Серле балдак». «Кәҗә белән сарык». 
Хуҗа Насретдєн турындагы мәѓәкләр. Мєфлар: «Су єясе»*. «Алып кешеләр». Дастаннар: «Идегәѕ»*. 
Борынгы һәм Урта гасыр әдәбєяты Кол Галє. «Кыѕссає-Йосыф». С.Сараѕ. «Сөһәѕл вә Гөлдерсен». 
XIX ѕөѓ татар әдәбєяты Г.Кандалыѕ шєгырьләре: «Иген єкмәк бєрер єкмәк». «Бу бала хәсрәте түкде...», «Бу 

хәсрәтләр бетәр мєкән?». К.Насыѕрє. «Әбүгалєсєна» повесте. М.Акъегет. «Хєсаметдєн менла» повесте. З.Бєгєев. 
«Өлүф, якє Гүѓәл кыѓ Хәдєчә» романы*. Ф.Халєдє. «Рәдде Бєчара кыѓ» драмасы*. Р.Фәхретдєн. «Әсма, якє Гамәл 
вә җәѓа» повесте* (өѓекләр). 

XX ѕөѓ башы әдәбєяты Ф.Әмєрхан. «Хәят» повесте. «Бер хәрабәдә» хєкәясе. 
Дәрдемәнд шєгырьләре: «Каләмгә хєтап»*, «Замана»*, «Вєдагъ», «Җәѕ үтте...». 
Г. Ибраһємов хєкәяләре: «Яѓ башы». 
Г. Исхакыѕ. «Сөннәтче бабаѕ»*, «Кәҗүл чєтек» хєкәяләре. «Алдым- 
бєрдем» комедєясе*. 
Г.Камал «Беренче театр» комедєясе. 
Ш.Камал «Буранда» хєкәясе. «Акчарлаклар» повесте*. 
С.Рәмєев шєгырьләре: «Таң вакыты», «Сыѓла, күңелем», «Авыл»*. 
Г.Тукаѕ шєгырьләре: «И каләм!», «Туган авыл», «Пар ат», «Туган җєремә», «Мєллє моңнар», «Кєчке 

аѓан»*, «Ана догасы»*, «Шагыѕрь»*. М.Гафурє. «Сарыкны кем ашаган?» мәсәле. 
XX йөз әдәбияты 
1920-30 еллар Ф. Бурнаш. «Таһєр-Зөһрә» шєгърє трагедєясе. Г. Ибраһємов. «Алмачуар» хєкәясе. «Кыѓыл 

чәчәкләр» повесте*. Г.Кутуѕ.«Тапшырылмаган хатлар» повесте. 
Һ.Такташ шєгырьләре: «Зәңгәр күѓләр»*, «Алсу», «Болаѕ ...гадє җыр гына», «Мокамаѕ». 
К.Тєнчурєн. «Сүнгән ѕолдыѓлар» драмасы. Г.Исхакыѕ. «Җан Баевєч» комедєясе. 
Ватан сугышы чоры әдәбияты Г.Кутуй. «Сагыну» нәсере. 
Ф.Кәрєм шєгырьләре: «Үлем уены», «Кыр каѓы»*, «Сєбәлє дә сєбәлє», «Сөѕләр сүѓләр бєк күп алар». 
М.Җәлєл шєгырьләре: «Җырларым», «Тєк булса єде єрек», «Кыѓыл ромашка». «Сандугач һәм чєшмә» 

балладасы*. 
Сугыштан соңгы чор һәм хәзерге әдәбият Х.Туфан шєгырьләре: «Гөлләр єнде яфрак яралар», «Кєек 

каѓлар», «Чәчәкләр кєтерегеѓ Тукаѕга»*, «Каѕсыгыѓның кулы җылы», «Илдә нєләр бар єкән». 
С.Хәкєм шєгырьләре: «Әнкәѕ», «һәѕкәл урынында уѕланулар», «Колын». Ә.Енєкє хєкәяләре: «Әѕтелмәгән 

васыять», «Кем җырлады?», «Туган туфрак», «Матурлык»*. 
Ф.Яруллєн. «Җєлкәннәр җєлдә сынала» повесте*, «Сеѓ єң гүѓәл кеше єкәнсеѓ» шєгыре. 
М.Әгьләмов шєгырьләре: «Кєтә алмыѕм...», «Учак урыннары», «Каеннар булсаң єде». 
А.Гыѕләҗев. «Җомга көн кєч белән» повесте*. М.Мәһдєев. «Кеше кєтә — җыры кала» повесте. 

Т.Мєңнуллєн. «Әлдермештән Әлмәндәр» драмасы. 
Р.Фәѕѓуллєн. «Җаныңның ваклыгын сылтама ѓаманга...»*, «Вакыт»*, «Якты 
моң». Кыска шєгырьләр. 
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Н. Фәттах. «Ител суы акаторур» романы*. 
И.Юѓеев. «Бакчачы турында баллада» балладасы. Шєгырьләре: «Сагышлы мєрас», «Гасыр кєчкән чакта...», 

«Беѓ». «Өчәү чыктык ерак юлга» поэмасы*. Ф.Садрєев. «Таң җєле» романы*, «Кыргыѕ алма әчесе» повесте. 
М.Галєев. «Алтын тотка» повесте. 

Теп әдәби-теоретик төшенчәләр Сүѓ сәнгате буларак әдәбєят. Яѓма әдәбєят һәм фольклор. Халык авыѓ 
єҗаты ђанрлары. Әдәбє төрләр һәм ђанрлар. Обраѓлар сєстемасы. Автор обраѓы, хєкәяләүче обраѓы; лєрєк героѕ. 

Әдәбє әсәрнең формасы һәм эчтәлеге: тема, проблема, єдея, сюђет, компоѓєцєя; сюђет элементлары; 
конфлєкт. Әдәбє әсәрнең теле. Әдәбє сурәтләү чаралары: чагыштыру, эпєтет, метафора, гєпербола, метонємєя, 
сємвол, аллегорєя, җанландыру. Пеѕѓађ. Портрет. Юмор һәм сатєра. Шєгырь төѓелеше: рєтм, рєфма, строфа. 

Әдәбєят тарєхы. Әдәбє процесс. Әдәбє юнәлешләр һәм агымнар. Матур әдәбєятта гомумкешелек 
кыѕммәтләре һәм әсәрнең мєллє үѓенчәлеге. 

Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар 
Тормышны танып белүнең бер формасы һәм кеше рухє дөньясының баѕлыгын, күптөрлелеген 

чагылдыручы буларак матур әдәбєят. Әдәбєят һәм сәнгатьнең башка төрләре. Сүѓ аеђгшгсше (әхлаклылык, 
мєһербанлылык тәрбєяләү, яшәүнең төп прєнцєпларын, дөньяга дөрес караш, эстетєк ѓәвык формалаштыру һәм, 
гомумән, гомумкешелек кыѕммәтләре белән таныштыру). 

Матур әдәбєятның єҗтємагыѕ һәм мәдәнє тормыштагы урыны. Татар әдәбєятының мєллє үѓенчәлеге, 
гуманєстєк эчтәлеге, традєцєяләр дәвамчанлыгы һәм яңачалык. Татар әдәбєяты мөрәҗәгать єткән тема- мотєвлар, 
гомумкешелек кыѕммәтләре. 

Әдәбєятның формалашуы, шартлары, сәбәпләре. Әдәбєятны чорларга бүлүнең ѓакончалыклары. 
Әдәбєятның үсешендә тотрыклы сыѕфатлар - традєцєяләр саклану; үсеш - яңарыш, новаторлык. Әдәбєятны алга 
үстерүче сәбәпләр. 

Халык авыѓ єҗаты Халыкның мєллє рухє культура хәѓєнәсе буларак халык авыѓ єҗаты. Фольклор 
әсәрләрендә гомумкешелек кыѕммәтләренең ѓур урын тотуы. Халык єҗатының яѓма әдәбєят үсешенә, әдәбє телгә 
ѓур ѕогынты ясавы. Фольклорның төп ђанрлары: әкєятләр, мәкаль һәм әѕтемнәр, табышмаклар, җырлар, бәетләр, 
рєваятьләр һәм легендалар, дастаннар. 

Борынгы һәм Урта гасыр татар әдәбєяты Борынгы һәм Урта гасыр әдәбєятының мєфологєягә һәм халык 
авыѓ єҗатына нєгеѓләнүе. Ислам дєне єдеологєясе белән сугарылуы. Шәрык әдәбєятлары ѕогынтысы. Күчмә 
сюђетлар. Әсәрләрнең тематєк төрлелеге һәм проблематєкасы: гадел хөкемдар, кеше һәм Алла, шәхес һәм 
җәмгыять мөнәсәбәте, єлаһє мәхәббәт һәм җєр мәхәббәте, гаделлек, мєһербанлылык, сабырлык . Әдәбєятта дєнє-
әхлакыѕ, суфыѕчыл һәм дөньявє карашларның үрелеп баруы. Жанрлар төрлелеге. 

XIX ѕөѓ әдәбєяты Бер яктан, урта гасыр әдәбєяты традєцєяләренә нєгеѓләнүе, єкенче яктан, җәмгыятьтәге 
үѓгәрешләргә бәѕле яңа сыѕфатлар белән баюы: реалєѓм юлына чыгу, яңа төрләр һәм ђанрлар барлыкка кєлү, 
сурәтләүнең яңа алым-чараларына мөрәҗәгать єтү. Мәгърєфәтчелек чоры әдәбєятының үѓенчәлекләре, һәртөр 
єскелеккә каршы көрәшеп, єдеал кеше обраѓы тудырылу. Әдәбєятның чынбарлык проблемаларына мөрәҗәгать 
єтүе. Яңа ѓаман сүѓ сәнгатенә нєгеѓ салыну. Әдәбєятның мәгарєф һәм мәдәнєят үсеше белән бәѕләнеше. Жанрлар 
үсеше, єҗат методларының (юнәлешләренең) ачыклана баруы. Проѓаның мөстәкыѕль төр булып формалашуы. 
Драматургєянең беренче үрнәкләре. 

XX гасыр башы татар әдәбєяты Татар єҗтємагыѕ тормышында һәм әдәбєят үсешендә єң баѕ, катлаулы 
вакыѕгалар чоры. Мєллє аѓатлык хәрәкәте, 1905-07 еллар єнкыѕлабы тудырган шартларда матбугат, әдәбєят һәм 
сәнгатьнең күтәрелеше; драматургєянең, татар театрының үсүе; яңа ђанр һәм стєльләр. Татар сүѓ сәнгатенең Шәрык 
һәм рус-Европа әдәбє-фәлсәфє, мәдәнє каѓанышларын үѓләштерүе. Мєлләт проблемасының үѓәккә куелуы. 
Әдәбєятның реалєстєк һәм романтєк чагылдыру үѓенчәлекләре. Әхлакыѕ һәм фәлсәфє эѓләнүләр. Яңарыш чоры 
әдәбєятының әһәмєяте. 

XX гасыр татар әдәбєяты Совет чоры татар әдәбєятының каршылыклы үсеше. Төп тема-проблемалар. Әдєп 
һәм җәмгыять мөнәсәбәте. Бөек Ватан сугышы һәм татар әдәбєяты. Илленче еллар ахырыннан башлап әдәбєятта 
сыѕфат үѓгәрешләре башлану. Сүѓ сәнгатендә мєлләт проблемасының алгы планга чыгуы. Әдєпләрнең ѓаман 
сорауларына актєв мөрәҗәгать єтүе. Җәмгыятьтәге үѓгәрешләрнең әдәбєятта чагылышы. 

Совет чоры әдәбєятында революцєон вакыѕгаларның әдәбєятка ѕогынтысы һәм әдәбєятта чагылышы. 
Традєцєяләрнең яңаруы, яңа җәмгыять сыѕфатларын эѓләү, яңа героѕ обраѓы. Ватан, єл, халык обраѓларының эпєк 
гәүдәләнеше; шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәтләре, грађданлык хєсе, халыклар яѓмышы, кешенең рухє дөньясы, 
чор кыѕммәтләре турында уѕлану. Аѓатлык, шәхес єреге, фєкер хөрлеге мәсьәләләренең куелышы. Дөнья әдәбєяты 
белән бәѕләнеш, бүгенге көн әдәбєятында яңарыш. 

 
РАЗДЕЛ 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планєруемые реѓультаты освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего обраѓованєя  
МБОУ «Ямашурмєнская СОШ» (далее — планєруемые реѓультаты) представляют собоѕ сєстему ведущих целевых 
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установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Онє обеспечєвают свяѓь међду требованєямє Стандарта, обраѓовательным 
процессом є сєстемоѕ оценкє реѓультатов освоенєя основноѕ обраѓовательноѕ программы основного общего 
обраѓованєя, выступая содерђательноѕ є крєтерєальноѕ основоѕ для раѓработкє программ учебных предметов, 
курсов, учебно-методєческоѕ лєтературы, с одноѕ стороны, є сєстемы оценкє — с другоѕ.  

В соответствєє с требованєямє Стандарта сєстема планєруемых реѓультатов — лєчностных, метапредметных 
є предметных — устанавлєвает є опєсывает классы учебно-познавательных є учебно-практических задач, которые 
осваєвают учащєеся в ходе обученєя, особо выделяя средє нєх те, которые выносятся на єтоговую оценку, в том 
чєсле государственную єтоговую аттестацєю выпускнєков. Успешное выполненєе этєх ѓадач требует от учащєхся 
овладенєя системой учебных действий (унєверсальных є спецєфєческєх для данного учебного предмета: 
лєчностных, регулятєвных, коммунєкатєвных, поѓнавательных) с учебным материалом, є пређде всего с 
опорнымучебным материалом, слуђащєм основоѕ для последующего обученєя. 

Фактєческє лєчностные, метапредметные є предметные планєруемые реѓультаты устанавлєвают є опєсывают 
следующєе обобщённые классы учебно-поѓнавательных є учебно-практєческєх ѓадач, предъявляемых учащємся: 

1) учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе є оценку уменєѕ є 
навыков, способствующєх освоению систематических знаний, в том чєсле: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных є баѓовых для данноѕ областє ѓнанєя), стандартных алгоритмов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей єѓучаемых объектов, процессов є 
явленєѕ деѕствєтельностє (прєродных, соцєальных, культурных, технєческєх є др.) в 
соответствєє с содерђанєем конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей єѓучаемых объектов є процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений међду 
объектамє є процессамє; 

2) учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе є оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как реѓультата єспольѓованєя 
ѓнако-сємволєческєх средств є/єлє логєческєх операцєѕ сравненєя, аналєѓа, сєнтеѓа, 
обобщенєя, єнтерпретацєє, оценкє, классєфєкацєє по родовєдовым прєѓнакам, установленєя 
аналогєѕ є прєчєнно-следственных свяѓеѕ, построенєя рассуђденєѕ, соотнесенєя с єѓвестным; 
требующєе от учащєхся более глубокого понєманєя єѓученного є/єлє выдвєђенєя новых для 
нєх єдеѕ, єноѕ точкє ѓренєя, соѓданєя єлє єсследованєя новоѕ єнформацєє, преобраѓованєя 
єѓвестноѕ єнформацєє, представленєя её в новоѕ форме, переноса в єноѕ контекст є т. п.; 

3) учебно-практєческєе ѓадачє, направленные на формєрованєе є оценкунавыка 
разрешенияпроблем/проблемных сєтуацєѕ, требующєе прєнятєя решенєя в сєтуацєє 
неопределённостє, напрємер, выбора єлє раѓработкє оптємального лєбо наєболее 
эффектєвного решенєя, соѓданєя объекта с ѓаданнымє своѕствамє, установленєя 
ѓакономерностеѕ єлє «устраненєя неполадок» є т. п.; 

4) учебно-практєческєе ѓадачє, направленные на формєрованєе є оценкунавыка 
сотрудничества, требующєе совместноѕ работы в парах єлє группах с распределенєем 
ролеѕ/функцєѕ є раѓделенєем ответственностє ѓа конечныѕ реѓультат; 

5) учебно-практєческєе ѓадачє, направленные на формєрованєе є оценкунавыка 
коммуникации, требующєе соѓданєя пєсьменного єлє устного текста/выскаѓыванєя с 
ѓаданнымє параметрамє: коммунєкатєвноѕ ѓадачеѕ, темоѕ, объёмом, форматом (напрємер, 
сообщенєя, комментарєя, поясненєя, прєѓыва, єнструкцєє, текста-опєсанєя єлє текста-
рассуђденєя, формулєровкє є обоснованєя гєпотеѓы, устного єлє пєсьменного ѓаключенєя, 
отчёта, оценочного суђденєя, аргументєрованного мненєя є т. п.); 

6) учебно-практєческєе є учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе 
є оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющєе учащєхся функцєямє 
органєѓацєє выполненєя ѓаданєя: планєрованєя этапов выполненєя работы, отслеђєванєя 
продвєђенєя в выполненєє ѓаданєя, соблюденєя графєка подготовкє є предоставленєя 
матерєалов, поєска необходємых ресурсов, распределенєя обяѓанностеѕ є контроля качества 
выполненєя работы; 
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7) учебно-практєческєе є учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе 
є оценку навыка рефлексии, что требует от обучающєхся самостоятельноѕ оценкє єлє аналєѓа 
собственноѕ учебноѕ деятельностє с поѓєцєѕ соответствєя полученных реѓультатов учебноѕ 
ѓадаче, целям є способам деѕствєѕ, выявленєя поѓєтєвных є негатєвных факторов, влєяющєх 
на реѓультаты є качество выполненєя ѓаданєя є/єлє самостоятельноѕ постановкє учебных ѓадач 
(напрємер, что надо єѓменєть, выполнєть по-другому, дополнєтельно уѓнать є т. п.); 

8) учебно-практєческєе є учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающєхся вырађенєя ценностных суђденєѕ 
є/єлє своеѕ поѓєцєє по обсуђдаемоѕ проблеме на основе ємеющєхся представленєѕ о 
соцєальных є/єлє лєчностных ценностях, нравственно-этєческєх нормах, эстетєческєх 
ценностях, а такђе аргументацєє (поясненєя єлє комментарєя) своеѕ поѓєцєє єлє оценкє; 

 
 
 
 
 
 
 
9) учебно-практєческєе є учебно-поѓнавательные ѓадачє, направленные на формєрованєе 

є оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующєе педагогєческє целесообраѓного 
єспольѓованєя ИКТ в целях повышенєя эффектєвностє процесса формєрованєя всех 
перечєсленных выше ключевых навыков (самостоятельного прєобретенєя є переноса ѓнанєѕ, 
сотруднєчества є коммунєкацєє, решенєя проблем є самоорганєѓацєє, рефлексєє є ценностно-
смысловых орєентацєѕ), а такђе собственно навыков єспольѓованєя ИКТ. 

В реѓультате освоенєя содерђанєя основного общего обраѓованєя учащєѕся получает 
воѓмођность совершенствовать є расшєрєть круг общєх учебных уменєѕ, навыков є способов 
деятельностє. Овладенєе общємє уменєямє, навыкамє, способамє деятельностє как 
существеннымє элементамє культуры является необходємым условєем раѓвєтєя є 
соцєалєѓацєє школьнєков.  

3.1.  Требования к  результатам  освоения основных образовательных программ. 
Особенностью содерђанєя обраѓованєя на второѕ ступенє, в 5-9 классах, является усвоенєе учащємєся 

ѓнанєѕ, уменєѕ, навыков, предусмотренных баѓовым государственным стандартом, выявленєе детеѕ с высокєм 
уровнем поѓнавательных способностеѕ є воѓмођностеѕ для дальнеѕшего обученєя углубленным программам. 
Процесс обученєя сопровођдается дєагностєкоѕ є тестєрованєем, определенєем профєля последующего обученєя 
наєболее соответствующего лєчностным качествам обучающегося.  

 
Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения биологии ученик должен 
 
знать/понимать 

 признаки биологических объектов: ђєвых органєѓмов; генов є хромосом; клеток є органєѓмов растенєѕ, 
ђєвотных, грєбов є бактерєѕ; популяцєѕ; экосєстем є агроэкосєстем; бєосферы; растенєѕ, ђєвотных є 
грєбов своего регєона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ є превращенєя энергєє, пєтанєе, дыханєе, выделенєе, 
транспорт веществ, рост, раѓвєтєе, раѓмнођенєе, наследственность є єѓменчєвость, регуляцєя 
ђєѓнедеятельностє органєѓма, раѓдрађємость, круговорот веществ є превращенєя энергєє в экосєстемах; 

 особенности организма человека, его строенєя, ђєѓнедеятельностє, высшеѕ нервноѕ деятельностє є 
поведенєя; 
уметь 

 объяснять: роль бєологєє в формєрованєє современноѕ естественнонаучноѕ картєны мєра, в практєческоѕ 
деятельностє людеѕ є самого ученєка; родство, общность проєсхођденєя є эволюцєю растенєѕ є ђєвотных 
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(на прємере сопоставленєя отдельных групп); роль раѓлєчных органєѓмов в ђєѓнє человека є собственноѕ 
деятельностє; вѓаємосвяѓє органєѓмов є окруђающеѕ среды; бєологєческого раѓнообраѓєя в сохраненєє 
бєосферы; необходємость ѓащєты окруђающеѕ среды; родство человека с млекопєтающємє ђєвотнымє, 
место є роль человека в прєроде; вѓаємосвяѓє человека є окруђающеѕ среды; ѓавєсємость собственного 
ѓдоровья от состоянєя окруђающеѕ среды; прєчєны наследственностє є єѓменчєвостє, проявленєя 
наследственных ѓаболеванєѕ, єммунєтета у человека; роль гормонов є вєтамєнов в органєѓме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставєть бєологєческєе эксперєменты, опєсывать є объяснять 
реѓультаты опытов; наблюдать ѓа ростом є раѓвєтєем растенєѕ є ђєвотных, поведенєем ђєвотных, 
сеѓоннымє єѓмененєямє в прєроде; рассматрєвать на готовых мєкропрепаратах є опєсывать бєологєческєе 
объекты; 

 распознавать и описывать: на таблєцах основные частє є органоєды клеткє, органы є сєстемы органов 
человека; на ђєвых объектах є таблєцах органы цветкового растенєя, органы є сєстемы органов ђєвотных, 
растенєя раѓных отделов, ђєвотных отдельных тєпов є классов; наєболее распространенные растенєя є 
ђєвотных своеѕ местностє, культурные растенєя є домашнєх ђєвотных, съедобные є ядовєтые грєбы, 
опасные для человека растенєя є ђєвотные;  

 выявлять єѓменчєвость органєѓмов, прєспособленєя органєѓмов к среде обєтанєя, тєпы вѓаємодеѕствєя 
раѓных вєдов в экосєстеме; 

 сравнивать бєологєческєе объекты (клеткє, тканє, органы є сєстемы органов, органєѓмы, представєтелеѕ 
отдельных сєстематєческєх групп) є делать выводы на основе сравненєя; 

 определять прєнадлеђность бєологєческєх объектов к определенноѕ сєстематєческоѕ группе 
(классєфєкацєя); 

 анализировать и оценивать воѓдеѕствєе факторов окруђающеѕ среды, факторов рєска на ѓдоровье, 
последствєѕ деятельностє человека в экосєстемах, влєянєе собственных поступков на ђєвые органєѓмы є 
экосєстемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находєть в тексте учебнєка 
отлєчєтельные прєѓнакє основных сєстематєческєх групп; в бєологєческєх словарях є справочнєках 
ѓначенєя бєологєческєх термєнов; в раѓлєчных єсточнєках необходємую єнформацєю о ђєвых органєѓмах 
(в том чєсле с єспольѓованєем єнформацєонных технологєѕ); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюденєя мер профєлактєкє ѓаболеванєѕ, выѓываемых растенєямє, ђєвотнымє, бактерєямє, грєбамє є 
вєрусамє; травматєѓма, стрессов, ВИЧ-єнфекцєє, вредных прєвычек (куренєе, алкоголєѓм, наркоманєя); 
нарушенєя осанкє, ѓренєя, слуха, єнфекцєонных є простудных ѓаболеванєѕ; 

 окаѓанєя первоѕ помощє прє отравленєє ядовєтымє грєбамє, растенєямє, укусах ђєвотных; прє 
простудных ѓаболеванєях, ођогах, обморођенєях, травмах, спасенєє утопающего; 

 рацєональноѕ органєѓацєє труда є отдыха, соблюденєя правєл поведенєя в окруђающеѕ среде; 

 выращєванєя є раѓмнођенєя культурных растенєѕ є домашнєх ђєвотных, ухода ѓа нємє; 

 проведенєя наблюденєѕ ѓа состоянєем собственного органєѓма. 

  
В результате изучения географии ученик должен 
 
знать/понимать 

 основные географєческєе понятєя є термєны; раѓлєчєя плана, глобуса є географєческєх карт по 
содерђанєю, масштабу, способам картографєческого єѓобрађенєя; реѓультаты выдающєхся географєческєх 
открытєѕ є путешествєѕ; 

 географєческєе следствєя двєђенєѕ Землє, географєческєе явленєя є процессы в геосферах, вѓаємосвяѓє 
међду нємє, єх єѓмененєе в реѓультате деятельностє человека; географєческую ѓональность є поясность; 

 географєческєе особенностє прєроды матерєков є океанов, географєю народов Землє; раѓлєчєя в 
хоѓяѕственном освоенєє раѓных террєторєѕ є акваторєѕ; свяѓь међду географєческєм полођенєем, 
прєроднымє условєямє, ресурсамє є хоѓяѕством отдельных регєонов є стран; 

 спецєфєку географєческого полођенєя є адмєнєстратєвно-террєторєального устроѕства Россєѕскоѕ 
Федерацєє; особенностє ее прєроды, населенєя, основных отраслеѕ хоѓяѕства, прєродно-хоѓяѕственных ѓон 
є раѕонов; 

 прєродные є антропогенные прєчєны воѓнєкновенєя геоэкологєческєх проблем на локальном, 
регєональном є глобальном уровнях; меры по сохраненєю прєроды є ѓащєте людеѕ от стєхєѕных 
прєродных є техногенных явленєѕ; 
уметь 

 выделять, описывать и объяснять существенные прєѓнакє географєческєх объектов є явленєѕ; 
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 находить в раѓных єсточнєках є аналєѓєровать єнформацєю, необходємую для єѓученєя географєческєх 
объектов є явленєѕ, раѓных террєторєѕ Землє, єх обеспеченностє прєроднымє є человеческємє ресурсамє, 
хоѓяѕственного потенцєала, экологєческєх проблем; 

 приводить примеры: єспольѓованєя є охраны прєродных ресурсов, адаптацєє человека к условєям 
окруђающеѕ среды, ее влєянєя на формєрованєе культуры народов; раѕонов раѓноѕ спецєалєѓацєє, 
центров проєѓводства вађнеѕшєх вєдов продукцєє, основных коммунєкацєѕ є єх уѓлов, 
внутрєгосударственных є внешнєх экономєческєх свяѓеѕ Россєє, а такђе крупнеѕшєх регєонов є стран мєра; 

 составлять краткую географєческую характерєстєку раѓных террєторєѕ на основе раѓнообраѓных 
єсточнєков географєческоѕ єнформацєє є форм ее представленєя; 

 определять на местностє, плане є карте расстоянєя, направленєя высоты точек; географєческєе коордєнаты 
є местополођенєе географєческєх объектов; 

 применять прєборы є єнструменты для определенєя колєчественных є качественных характерєстєк 
компонентов прєроды; представлять реѓультаты єѓмеренєѕ в раѓноѕ форме; выявлять на этоѕ основе 
эмпєрєческєе ѓавєсємостє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 орєентєрованєя на местностє є проведенєя съемок ее участков; определенєя поясного временє; чтенєя карт 
раѓлєчного содерђанєя; 

 учета фенологєческєх єѓмененєѕ в прєроде своеѕ местностє; проведенєя наблюденєѕ ѓа отдельнымє 
географєческємє объектамє, процессамє є явленєямє, єх єѓмененєямє в реѓультате прєродных є 
антропогенных воѓдеѕствєѕ; оценкє єх последствєѕ; 

 наблюденєя ѓа погодоѕ, состоянєем воѓдуха, воды є почвы в своеѕ местностє; определенєя комфортных є 
дєскомфортных параметров прєродных компонентов своеѕ местностє с помощью прєборов є єнструментов; 

 решенєя практєческєх ѓадач по определенєю качества окруђающеѕ среды своеѕ местностє, ее 
єспольѓованєю, сохраненєю є улучшенєю; прєнятєю необходємых мер в случае прєродных стєхєѕных 
бедствєѕ є техногенных катастроф; 

 проведенєя самостоятельного поєска географєческоѕ єнформацєє на местностє єѓ раѓных єсточнєков: 
картографєческєх, статєстєческєх, геоєнформацєонных. 

  
В результате изучения физики ученик должен 
 
знать/понимать 

 смысл понятий: фєѓєческое явленєе, фєѓєческєѕ ѓакон, вещество, вѓаємодеѕствєе, электрєческое поле, 
магнєтное поле, волна, атом, атомное ядро, єонєѓєрующєе єѓлученєя; 

 смысл физических величин: путь, скорость, ускоренєе, масса, плотность, сєла, давленєе, ємпульс, работа, 
мощность, кєнетєческая энергєя, потенцєальная энергєя, коэффєцєент полеѓного деѕствєя, внутренняя 
энергєя, температура, колєчество теплоты, удельная теплоемкость, влађность воѓдуха, электрєческєѕ ѓаряд, 
сєла электрєческого тока, электрєческое напряђенєе, электрєческое сопротєвленєе, работа є мощность 
электрєческого тока, фокусное расстоянєе лєнѓы; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архємеда, Ньютона, всемєрного тяготенєя, сохраненєя ємпульса є 
механєческоѕ энергєє, сохраненєя энергєє в тепловых процессах, сохраненєя электрєческого ѓаряда, Ома 
для участка электрєческоѕ цепє, Дђоуля-Ленца, прямолєнеѕного распространенєя света, отрађенєя света. 
уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолєнеѕное двєђенєе, равноускоренное 
прямолєнеѕное двєђенєе, передачу давленєя ђєдкостямє є гаѓамє, плаванєе тел, механєческєе колебанєя 
є волны, дєффуѓєю, теплопроводность, конвекцєю, єѓлученєе, єспаренєе, конденсацєю, кєпенєе, 
плавленєе, крєсталлєѓацєю, электрєѓацєю тел, вѓає-модеѕствєе электрєческєх ѓарядов, вѓаємодеѕствєе 
магнєтов, деѕствєе магнєтного поля на проводнєк с током, тепловое деѕствєе тока, электромагнєтную 
єндукцєю, отрађенєе, преломленєе є дєсперсєю света; 

 использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения физических величин: 
расстоянєя, промеђутка временє, массы, сєлы, давленєя, температуры, влађностє воѓдуха, сєлы тока, 
напряђенєя, электрєческого сопротєвленєя, работы є мощностє электрєческого тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости: путє от временє, сєлы упругостє от удлєненєя пруђєны, сєлы тренєя от сєлы 
нормального давленєя, перєода колебанєѕ маятнєка от длєны нєтє, перєода колебанєѕ груѓа на пруђєне от 
массы груѓа є от ђесткостє пруђєны, температуры остывающего тела от временє, сєлы тока от напряђенєя 
на участке цепє, угла отрађенєя от угла паденєя света, угла преломленєя от угла паденєя света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний о механєческєх, тепловых, 
электромагнєтных є квантовых явленєях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содерђанєя с єспольѓованєем 
раѓлєчных єсточнєков (учебных текстов, справочных є научно-популярных єѓданєѕ, компьютерных баѓ 
данных, ресурсов Интернета), ее обработку є представленєе в раѓных формах (словесно, с помощью 
графєков, математєческєх сємволов, рєсунков є структурных схем); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспеченєя беѓопасностє в процессе єспольѓованєя транспортных средств, электробытовых прєборов, 
электронноѕ технєкє; 

 контроля ѓа єсправностью электропроводкє, водопровода, сантехнєкє є гаѓовых прєборов в квартєре; 

 рацєонального прємененєя простых механєѓмов; 

 оценкє беѓопасностє радєацєонного фона. 

  
В результате изучения математики ученик должен 
знать/понимать 

 существо понятєя математєческого докаѓательства; прємеры докаѓательств; 

 существо понятєя алгорєтма; прємеры алгорєтмов; 

 как єспольѓуются математєческєе формулы, уравненєя є неравенства; прємеры єх прємененєя для решенєя 
математєческєх є практєческєх ѓадач; 

 как математєческє определенные функцєє могут опєсывать реальные ѓавєсємостє; прєводєть прємеры 
такого опєсанєя; 

 как потребностє практєкє прєвелє математєческую науку к необходємостє расшєренєя понятєя чєсла; 

 вероятностныѕ характер многєх ѓакономерностеѕ окруђающего мєра; прємеры статєстєческєх 
ѓакономерностеѕ є выводов; 

 какєм обраѓом геометрєя воѓнєкла єѓ практєческєх ѓадач ѓемлемерєя;  прємеры геометрєческєх объектов є 
утверђденєѕ о нєх, вађных для практєкє; 

 смысл єдеалєѓацєє, поѓволяющеѕ решать ѓадачє реальноѕ деѕствєтельностє математєческємє методамє, 
прємеры ошєбок, воѓнєкающєх прє єдеалєѓацєє; 

АРИФМЕТИКА 

уметь 

 выполнять устно арєфметєческєе деѕствєя: слођенєе є вычєтанєе двуѓначных чєсел є десятєчных дробеѕ с 
двумя ѓнакамє, умнођенєе одноѓначных чєсел, арєфметєческєе операцєє с обыкновеннымє дробямє с 
одноѓначным ѓнаменателем є чєслєтелем; 

 переходєть от одноѕ формы ѓапєсє чєсел к другоѕ, представлять десятєчную дробь в вєде обыкновенноѕ є в 
простеѕшєх случаях обыкновенную в вєде десятєчноѕ, проценты — в вєде дробє є дробь — в вєде 
процентов; ѓапєсывать большєе є малые чєсла с єспольѓованєем целых степенеѕ десяткє; 

 выполнять арєфметєческєе деѕствєя с рацєональнымє чєсламє, сравнєвать рацєональные є 
деѕствєтельные чєсла; находєть в неслођных случаях ѓначенєя степенеѕ с целымє покаѓателямє є корнеѕ; 
находєть ѓначенєя чєсловых вырађенєѕ; 

 округлять целые чєсла є десятєчные дробє, находєть прєблєђенєя чєсел с недостатком є с єѓбытком, 
выполнять оценку чєсловых вырађенєѕ; 

 польѓоваться основнымє едєнєцамє длєны, массы, временє, скоростє, площадє, объема; вырађать более 
крупные едєнєцы череѓ более мелкєе є наоборот; 

 решать текстовые ѓадачє, включая ѓадачє, свяѓанные с отношенєем є с пропорцєональностью велєчєн, 
дробямє є процентамє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 решенєя неслођных практєческєх расчетных ѓадач, в том чєсле c єспольѓованєем прє необходємостє 
справочных матерєалов, калькулятора, компьютера; 

 устноѕ прєкєдкє є оценкє реѓультата вычєсленєѕ; проверкє реѓультата вычєсленєя с єспольѓованєем 
раѓлєчных прєемов; 

 єнтерпретацєє реѓультатов решенєя ѓадач с учетом огранєченєѕ, свяѓанных с реальнымє своѕствамє 
рассматрєваемых процессов є явленєѕ; 

АЛГЕБРА 
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уметь 

 составлять буквенные вырађенєя є формулы по условєям ѓадач; осуществлять в вырађенєях є формулах 
чєсловые подстановкє є выполнять соответствующєе вычєсленєя, осуществлять подстановку одного 
вырађенєя в другое; вырађать єѓ формул одну переменную череѓ остальные; 

 выполнять основные деѕствєя со степенямє с целымє покаѓателямє, с многочленамє є с алгебраєческємє 
дробямє; выполнять раѓлођенєе многочленов на мнођєтелє; выполнять тођдественные преобраѓованєя 
рацєональных вырађенєѕ; 

 прєменять своѕства арєфметєческєх квадратных корнеѕ для вычєсленєя ѓначенєѕ є преобраѓованєѕ 
чєсловых вырађенєѕ, содерђащєх квадратные корнє; 

 решать лєнеѕные, квадратные уравненєя є рацєональные уравненєя, сводящєеся к нєм, сєстемы двух 
лєнеѕных уравненєѕ є неслођные нелєнеѕные сєстемы; 

 решать лєнеѕные є квадратные неравенства с одноѕ переменноѕ є єх сєстемы; 

 решать текстовые ѓадачє алгебраєческєм методом, єнтерпретєровать полученныѕ реѓультат, проводєть 
отбор решенєѕ, єсходя єѓ формулєровкє ѓадачє; 

 єѓобрађать чєсла точкамє на коордєнатноѕ прямоѕ; 

 определять коордєнаты точкє плоскостє, строєть точкє с ѓаданнымє коордєнатамє; єѓобрађать мнођество 
решенєѕ лєнеѕного неравенства;  

 распоѓнавать арєфметєческєе є геометрєческєе прогрессєє; решать ѓадачє с прємененєем формулы общего 
члена є суммы несколькєх первых членов;  

 находєть ѓначенєя функцєє, ѓаданноѕ формулоѕ, таблєцеѕ, графєком по ее аргументу; находєть ѓначенєе 
аргумента по ѓначенєю функцєє, ѓаданноѕ графєком єлє таблєцеѕ; 

 определять своѕства функцєє по ее графєку; прєменять графєческєе представленєя прє решенєє уравненєѕ, 
сєстем, неравенств;  

 опєсывать своѕства єѓученных функцєѕ, строєть єх графєкє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполненєя расчетов по формулам, составленєя формул, вырађающєх ѓавєсємостє међду реальнымє 
велєчєнамє; нахођденєя нуђноѕ формулы в справочных матерєалах; 

 моделєрованєя практєческєх сєтуацєѕ є єсследованєє построенных моделеѕ с єспольѓованєем аппарата 
алгебры;  

 опєсанєя ѓавєсємостеѕ међду фєѓєческємє велєчєнамє соответствующємє формуламє прє єсследованєє 
неслођных практєческєх сєтуацєѕ; 

 єнтерпретацєє графєков реальных ѓавєсємостеѕ међду велєчєнамє; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 польѓоваться яѓыком геометрєє для опєсанєя предметов окруђающего мєра; 

 распоѓнавать геометрєческєе фєгуры, раѓлєчать єх вѓаємное располођенєе;  

 єѓобрађать геометрєческєе фєгуры; выполнять чертеђє по условєю ѓадач; осуществлять преобраѓованєя 
фєгур; 

 распоѓнавать на чертеђах, моделях є в окруђающеѕ обстановке основные пространственные тела, 
єѓобрађать єх; 

 в простеѕшєх случаях строєть сеченєя є раѓверткє пространственных тел;  

 проводєть операцєє над векторамє, вычєслять длєну є коордєнаты вектора, угол међду векторамє; 

 вычєслять ѓначенєя геометрєческєх велєчєн (длєн, углов, площадеѕ, объемов), в том чєсле: для углов от 0 

до 180 определять ѓначенєя трєгонометрєческєх функцєѕ по ѓаданным ѓначенєям углов; находєть ѓначенєя 
трєгонометрєческєх функцєѕ по ѓначенєю одноѕ єѓ нєх, находєть стороны, углы є площадє треугольнєков, 
длєны ломаных, дуг окруђностє, площадеѕ основных геометрєческєх фєгур є фєгур, составленных єѓ нєх; 

 решать геометрєческєе ѓадачє, опєраясь на єѓученные своѕства фєгур є отношенєѕ међду нємє, прєменяя 
дополнєтельные построенєя, алгебраєческєѕ є трєгонометрєческєѕ аппарат, єдеє сємметрєє; 

 проводєть докаѓательные рассуђденєя прє решенєє ѓадач, єспольѓуя єѓвестные теоремы, обнаруђєвая 
воѓмођностє для єх єспольѓованєя;  

 решать простеѕшєе планєметрєческєе ѓадачє в пространстве; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 опєсанєя реальных сєтуацєѕ на яѓыке геометрєє; 

 расчетов, включающєх простеѕшєе трєгонометрєческєе формулы; 
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 решенєя геометрєческєх ѓадач с єспольѓованєем трєгонометрєє 

 решенєя практєческєх ѓадач, свяѓанных с нахођденєем геометрєческєх велєчєн (єспольѓуя прє 
необходємостє справочнєкє є технєческєе средства); 

 построенєѕ геометрєческємє єнструментамє (лєнеѕка, угольнєк, цєркуль, транспортєр). 

ЭЛЕМЕНТЫ ЛОГИКИ, КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 проводєть неслођные докаѓательства, получать простеѕшєе следствєя єѓ єѓвестных єлє ранее полученных 
утверђденєѕ, оценєвать логєческую правєльность рассуђденєѕ, єспольѓовать прємеры для єллюстрацєє є 
контрпрємеры для опроверђенєя утверђденєѕ;  

 єѓвлекать єнформацєю, представленную в таблєцах, на дєаграммах, графєках; составлять таблєцы, строєть 
дєаграммы є графєкє; 

 решать комбєнаторные ѓадачє путем сєстематєческого перебора воѓмођных варєантов, а такђе с 
єспольѓованєем правєла умнођенєя; 

 вычєслять среднєе ѓначенєя реѓультатов єѓмеренєѕ; 

 находєть частоту событєя, єспольѓуя собственные наблюденєя є готовые статєстєческєе данные; 

 находєть вероятностє случаѕных событєѕ в простеѕшєх случаях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выстраєванєя аргументацєє прє докаѓательстве (в форме монолога є дєалога); 

 распоѓнаванєя логєческє некорректных рассуђденєѕ;  

 ѓапєсє математєческєх утверђденєѕ, докаѓательств; 

 аналєѓа реальных чєсловых данных, представленных в вєде дєаграмм, графєков, таблєц; 

 решенєя практєческєх ѓадач в повседневноѕ є профессєональноѕ деятельностє с єспольѓованєем деѕствєѕ 
с чєсламє, процентов, длєн, площадеѕ, объемов, временє, скоростє; 

 решенєя учебных є практєческєх ѓадач, требующєх сєстематєческого перебора варєантов; 

 сравненєя шансов наступленєя случаѕных событєѕ, оценкє вероятностє случаѕного событєя в практєческєх 
сєтуацєях, сопоставленєя моделє с реальноѕ сєтуацєеѕ; 

 понєманєя статєстєческєх утверђденєѕ. 

  
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен 
 
знать/понимать 

 вєды єнформацєонных процессов; прємеры єсточнєков є прєемнєков єнформацєє; 

 едєнєцы єѓмеренєя колєчества є скоростє передачє єнформацєє; прєнцєп дєскретного (цєфрового) 
представленєя єнформацєє;  

 основные своѕства алгорєтма, тєпы алгорєтмєческєх конструкцєѕ: следованєе, ветвленєе, цєкл; понятєе 
вспомогательного алгорєтма; 

 программныѕ прєнцєп работы компьютера; 

 наѓначенєе є функцєє єспольѓуемых єнформацєонных є ком-мунєкацєонных технологєѕ; 
уметь 

 выполнять баѓовые операцєє над объектамє: цепочкамє сємволов, чєсламє, спєскамє, деревьямє; 
проверять своѕства этєх объектов; выполнять є строєть простые алгорєтмы; 

 оперєровать єнформацєоннымє объектамє, єспольѓуя графєческєѕ єнтерфеѕс: открывать, єменовать, 
сохранять объекты, архєвєровать є раѓархєвєровать єнформацєю, польѓоваться меню є окнамє, справочноѕ 
сєстемоѕ; предпрєнємать меры антєвєрусноѕ беѓопасностє; 

 оценєвать чєсловые параметры єнформацєонных объектов є процессов: объем памятє, необходємыѕ для 
храненєя єнформацєє; скорость передачє єнформацєє; 

 соѓдавать єнформацєонные объекты, в том чєсле: 
- структурєровать текст, єспольѓуя нумерацєю странєц, спєскє, ссылкє, оглавленєя; проводєть проверку 

правопєсанєя; єспольѓовать в тексте таблєцы, єѓобрађенєя; 
- соѓдавать є єспольѓовать раѓлєчные формы представленєя єнформацєє: формулы, графєкє, дєаграммы, 

таблєцы (в том чєсле дєнамєческєе, электронные, в частностє – в практєческєх ѓадачах), переходєть от 
одного представленєя данных к другому; 

- соѓдавать рєсункє, чертеђє, графєческєе представленєя реального объекта, в частностє, в процессе 
проектєрованєя с єспольѓованєем основных операцєѕ графєческєх редакторов, учебных сєстем 
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автоматєѓєрованного проектєрованєя; осуществлять простеѕшую обработку цєфровых єѓобрађенєѕ; 
- соѓдавать ѓапєсє в баѓе данных; 
- соѓдавать преѓентацєє на основе шаблонов; 

 єскать єнформацєю с прємененєем правєл поєска (построенєя ѓапросов) в баѓах данных, компьютерных 
сетях, некомпьютерных єсточнєках єнформацєє (справочнєках є словарях, каталогах, бєблєотеках) прє 
выполненєє ѓаданєѕ є проектов по раѓлєчным учебным дєсцєплєнам; 

 польѓоваться персональным компьютером є его перєферєѕным оборудованєем (прєнтером, сканером, 
модемом, мультємедєѕным проектором, цєфровоѕ камероѕ, цєфровым датчєком); следовать требованєям 
технєкє беѓопасностє, гєгєены, эргономєкє є ресурсосбеређенєя прє работе со средствамє 
єнформацєонных є коммунєкацєонных технологєѕ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соѓданєя простеѕшєх моделеѕ объектов є процессов в вєде єѓобрађенєѕ є чертеђеѕ, дєнамєческєх 
(электронных) таблєц, программ (в том чєсле в форме блок-схем); 

 проведенєя компьютерных эксперєментов с єспольѓованєем готовых моделеѕ объектов є процессов; 

 соѓданєя єнформацєонных объектов, в том чєсле для оформленєя реѓультатов учебноѕ работы; 

 органєѓацєє єндєвєдуального єнформацєонного пространства, соѓданєя лєчных коллекцєѕ 
єнформацєонных объектов; 

 передачє єнформацєє по телекоммунєкацєонным каналам в учебноѕ є лєчноѕ перепєске, єспольѓованєя 
єнформацєонных ресурсов общества с соблюденєем соответствующєх правовых є этєческєх норм. 

  
В результате изучения природоведения ученик должен 
 
знать/понимать 

 о многообраѓєє тел, веществ є явленєѕ прєроды є єх простеѕшєх классєфєкацєях; отдельных методах 
єѓученєя прєроды;  

 основные характерєстєкє погоды, факторы ѓдорового обраѓа ђєѓнє, экологєческєе проблемы своеѕ 
местностє є путє єх решенєя; 
уметь 

 уѓнавать наєболее распространенные растенєя є ђєвотных своеѕ местностє (в том чєсле редкєе є 
охраняемые вєды); определять наѓванєя растенєѕ є ђєвотных с єспольѓованєем атласа-определєтеля; 

 прєводєть прємеры фєѓєческєх явленєѕ, явленєѕ превращенєя веществ, прєспособленєѕ растенєѕ к 
раѓлєчным способам раѓмнођенєя; прєспособленєѕ ђєвотных к условєям среды обєтанєя; єѓмененєѕ в 
окруђающеѕ среде под воѓдеѕствєем человека;  

 укаѓывать на моделє полођенєе Солнца є Землє в Солнечноѕ сєстеме;  

 находєть несколько соѓвеѓдєѕ Северного полушарєя прє помощє ѓвеѓдноѕ карты; 

 опєсывать собственные наблюденєя єлє опыты, раѓлєчать в нєх цель, условєя проведенєя є полученные 
реѓультаты; 

 сравнєвать прєродные объекты не менее чем по 3-4 прєѓнакам; 

 опєсывать по предлођенному плану внешнєѕ вєд єѓученных тел є веществ; 

 єспольѓовать дополнєтельные єсточнєкє єнформацєє для выполненєя учебноѕ ѓадачє; 

 находєть ѓначенєе укаѓанных термєнов в справочноѕ лєтературе;  

 кратко перескаѓывать доступныѕ по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную 
мысль; 

 єспольѓовать єѓученную естественнонаучную лексєку в самостоятельно подготовленных устных сообщенєях 
(на 2-3 мєнуты); 

 польѓоваться прєборамє для єѓмеренєя єѓученных фєѓєческєх велєчєн; 

 следовать правєлам беѓопасностє прє проведенєє практєческєх работ;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определенєя сторон горєѓонта с помощью компаса, Полярноѕ ѓвеѓды єлє местных прєѓнаков;  

 єѓмеренєя роста, температуры є массы тела, сравненєя покаѓателеѕ своего раѓвєтєя с воѓрастнымє 
нормамє; 

 определенєя наєболее распространенных в данноѕ местностє ядовєтых растенєѕ, грєбов є опасных 
ђєвотных; следованєя нормам экологєческого є беѓопасного поведенєя в прєродноѕ среде; 

 составленєя простеѕшєх рекомендацєѕ по содерђанєю є уходу ѓа комнатнымє є другємє культурнымє 
растенєямє, домашнємє ђєвотнымє; 

 окаѓанєя первоѕ помощє прє капєллярных кровотеченєях, неслођных травмах. 
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В результате изучения английского  языка ученик должен 
знать/понимать 

 основные ѓначенєя єѓученных лексєческєх едєнєц (слов, словосочетанєѕ); основные способы 
словообраѓованєя (аффєксацєя, словослођенєе, конверсєя); 

 особенностє структуры простых є слођных предлођенєѕ єѓучаемого єностранного яѓыка; єнтонацєю 
раѓлєчных коммунєкатєвных тєпов предлођенєя; 

 прєѓнакє єѓученных грамматєческєх явленєѕ (вєдо-временных форм глаголов, модальных глаголов є єх 
эквєвалентов, артєклеѕ, существєтельных, степенеѕ сравненєя прєлагательных є наречєѕ, местоєменєѕ, 
чєслєтельных, предлогов); 

 основные нормы речевого этєкета (реплєкє-клєше, наєболее распространенная оценочная лексєка), 
прєнятые в стране єѓучаемого яѓыка; 

 роль владенєя єностраннымє яѓыкамє в современном мєре; особенностє обраѓа ђєѓнє, быта, культуры 
стран єѓучаемого яѓыка (всемєрно єѓвестные достопрємечательностє, выдающєеся людє є єх вклад в 
мєровую культуру), сходство є раѓлєчєя в традєцєях своеѕ страны є стран єѓучаемого яѓыка; 
уметь 

говорение 

 начєнать, вестє/поддерђєвать є ѓаканчєвать беседу в стандартных сєтуацєях общенєя, соблюдая нормы 
речевого этєкета, прє необходємостє переспрашєвая, уточняя; 

 расспрашєвать собеседнєка є отвечать на его вопросы, выскаѓывая свое мненєе, просьбу, отвечать на 
предлођенєе собеседнєка согласєем/откаѓом, опєраясь на єѓученную тематєку є усвоенныѕ лексєко-
грамматєческєѕ матерєал; 

 расскаѓывать о себе, своеѕ семье, друѓьях, своєх єнтересах є планах на будущее, сообщать краткєе сведенєя 
о своем городе/селе, своеѕ стране є стране єѓучаемого яѓыка; 

 делать краткєе сообщенєя, опєсывать событєя/явленєя (в рамках єѓученных тем), передавать основное 
содерђанєе, основную мысль прочєтанного єлє услышанного, вырађать свое отношенєе к 
прочєтанному/услышанному, давать краткую характерєстєку персонађеѕ; 

 єспольѓовать перєфраѓ, сєнонємєчные средства в процессе устного общенєя; 

аудирование 

 понємать основное содерђанєе короткєх, неслођных аутентєчных прагматєческєх текстов (прогноѓ погоды, 
программы теле/радєо передач, объявленєя на вокѓале/в аэропорту) є выделять ѓначємую єнформацєю; 

 понємать основное содерђанєе неслођных аутентєчных текстов, относящєхся к раѓным коммунєкатєвным 
тєпам речє (сообщенєе/расскаѓ); уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская 
второстепенные; 

 єспольѓовать переспрос, просьбу повторєть; 

чтение 

 орєентєроваться в єнояѓычном тексте; прогноѓєровать его содерђанєе по ѓаголовку; 

 чєтать аутентєчные тексты раѓных ђанров с понєманєем основного содерђанєя (определять тему, основную 
мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; устанавлєвать логєческую последовательность 
основных фактов текста); 

 чєтать неслођные аутентєчные тексты раѓных стєлеѕ с полным є точным понєманєем, єспольѓуя раѓлєчные 
прєемы смысловоѕ переработкє текста (яѓыковую догадку, аналєѓ, выборочныѕ перевод), оценєвать 
полученную єнформацєю, вырађать свое мненєе; 

 чєтать текст с выборочным понєманєем нуђноѕ єлє єнтересующеѕ єнформацєє; 

письменная речь 

 ѓаполнять анкеты є формуляры; 

 пєсать поѓдравленєя, лєчные пєсьма с опороѕ на обраѓец: расспрашєвать адресата о его ђєѓнє є делах, 
сообщать то ђе о себе, вырађать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого этєкета, прєнятые в 
странах єѓучаемого яѓыка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соцєальноѕ адаптацєє; достєђенєя вѓаємопонєманєя в процессе устного є пєсьменного общенєя с 
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носєтелямє єностранного яѓыка, установленєя в доступных пределах међлєчностных є међкультурных 
контактов; 

 соѓданєя целостноѕ картєны полєяѓычного, полєкультурного мєра, осоѓнанєя места є ролє родного яѓыка є 
єѓучаемого єностранного яѓыка в этом мєре; 

 прєобщенєя к ценностям мєровоѕ культуры череѓ єнояѓычные єсточнєкє єнформацєє (в том чєсле 
мультємедєѕные), череѓ участєе в школьных обменах, турєстєческєх поеѓдках, молодеђных форумах;  

 оѓнакомленєя представєтелеѕ другєх стран с культуроѕ своего народа; осоѓнанєя себя грађданєном своеѕ 
страны є мєра. 

  
В результате изучения истории ученик должен 
знать/понимать 

 основные этапы є ключевые событєя єсторєє Россєє є мєра с древностє до нашєх днеѕ; выдающєхся 
деятелеѕ отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє; 

 вађнеѕшєе достєђенєя культуры є сєстемы ценностеѕ, сформєровавшєеся в ходе єсторєческого раѓвєтєя; 

 єѓученные вєды єсторєческєх єсточнєков; 
уметь 

 соотносєть даты событєѕ отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє с веком; определять последовательность є 
длєтельность вађнеѕшєх событєѕ отечественноѕ є всеобщеѕ єсторєє; 

 єспольѓовать текст єсторєческого єсточнєка прє ответе на вопросы, решенєє раѓлєчных учебных ѓадач; 
сравнєвать свєдетельства раѓных єсточнєков;  

 покаѓывать на єсторєческоѕ карте террєторєє расселенєя народов, гранєцы государств, города, места 
ѓначєтельных єсторєческєх событєѕ; 

 расскаѓывать о вађнеѕшєх єсторєческєх событєях є єх участнєках, покаѓывая ѓнанєе необходємых  фактов, 
дат, термєнов; давать опєсанєе єсторєческєх событєѕ є памятнєков культуры на основе текста є 
єллюстратєвного матерєала учебнєка, фрагментов єсторєческєх єсточнєков; єспольѓовать прєобретенные 
ѓнанєя прє напєсанєє творческєх работ (в том чєсле сочєненєѕ), отчетов об экскурсєях, рефератов; 

 соотносєть общєе єсторєческєе процессы є отдельные факты; выявлять существенные черты єсторєческєх 
процессов, явленєѕ є событєѕ; группєровать єсторєческєе явленєя є событєя по ѓаданному прєѓнаку; 
объяснять смысл єѓученных єсторєческєх понятєѕ є термєнов, выявлять общность є раѓлєчєя сравнєваемых 
єсторєческєх событєѕ є явленєѕ; определять на основе учебного матерєала прєчєны є следствєя вађнеѕшєх 
єсторєческєх событєѕ;  

 объяснять свое отношенєе к наєболее ѓначєтельным событєям є лєчностям єсторєє Россєє є всеобщеѕ 
єсторєє, достєђенєям отечественноѕ є мєровоѕ культуры; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понєманєя єсторєческєх прєчєн є єсторєческого ѓначенєя событєѕ є явленєѕ современноѕ ђєѓнє; 

 выскаѓыванєя собственных суђденєѕ об єсторєческом наследєє народов Россєє є мєра; 

 объясненєя єсторєческє слођєвшєхся норм соцєального поведенєя; 

 єспольѓованєя ѓнанєѕ об єсторєческом путє є традєцєях народов Россєє є мєра в общенєє с людьмє 
другоѕ культуры, нацєональноѕ є релєгєоѓноѕ прєнадлеђностє. 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать 

 соцєальные своѕства человека, его вѓаємодеѕствєе с другємє людьмє; 

 сущность общества как формы совместноѕ деятельностє людеѕ;  

 характерные черты є прєѓнакє основных сфер ђєѓнє общества; 

 содерђанєе є ѓначенєе соцєальных норм, регулєрующєх общественные отношенєя; 

уметь 

 описывать основные соцєальные объекты, выделяя єх существенные прєѓнакє; человека как соцєально-
деятельное су-щество; основные соцєальные ролє; 

 сравнивать соцєальные объекты, суђденєя об обществе є человеке, выявлять єх общєе черты є раѓлєчєя;  

 объяснять вѓаємосвяѓє єѓученных соцєальных объектов (включая вѓаємодеѕствєя общества є прєроды, 
человека є общества, сфер общественноѕ ђєѓнє, грађданєна є государства); 

 приводить примеры соцєальных объектов определенного тєпа, соцєальных отношенєѕ; сєтуацєѕ, 
регулєруемых раѓлєчнымє вєдамє соцєальных норм; деятельностє людеѕ в раѓлєчных сферах; 

 оценивать поведенєе людеѕ с точкє ѓренєя соцєальных норм, экономєческоѕ рацєональностє; 
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 решать в рамках єѓученного матерєала поѓнавательные є практєческєе ѓадачє, отрађающєе тєпєчные 
сєтуацєє в раѓлєчных сферах деятельностє человека; 

 осуществлять поиск соцєальноѕ єнформацєє по ѓаданноѕ теме єѓ раѓлєчных ее носєтелеѕ (матерєалов 
СМИ, учебного текста є другєх адаптєрованных єсточнєков); раѓлєчать в соцєальноѕ єнформацєє факты є 
мненєя; 

 самостоятельно составлять простеѕшєе вєды правовых документов (ѓаявленєя, доверенностє є т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать 

 основы ѓдорового обраѓа ђєѓнє; факторы, укрепляющєе є раѓрушающєе ѓдоровье; вредные прєвычкє є єх 
профєлактєку; 

 правєла беѓопасного поведенєя в чреѓвычаѕных сєтуацєях соцєального, прєродного є техногенного 
характера; 

 способы беѓопасного поведенєя в прєродноѕ среде: орєентєрованєе на местностє, подача сєгналов 
бедствєя, добыванєе огня, воды є пєщє, сооруђенєе временного укрытєя; 
уметь 

 деѕствовать прє воѓнєкновенєє пођара в ђєлєще є єспольѓовать подручные средства для лєквєдацєє 
очагов воѓгоранєя; 

 соблюдать правєла поведенєя на воде, окаѓывать помощь утопающему;  

 окаѓывать первую медєцєнскую помощь прє ођогах, отморођенєях, ушєбах, кровотеченєях; 

 польѓоваться средствамє єндєвєдуальноѕ  ѓащєты (протєвогаѓом, респєратором, ватно-марлевоѕ повяѓкоѕ, 
домашнеѕ медєцєнскоѕ аптечкоѕ) є средствамє коллектєвноѕ ѓащєты; 

 вестє себя в крємєногенных сєтуацєях є в местах большого скопленєя людеѕ; 

 деѕствовать согласно установленному порядку по сєгналу «Внєманєе всем!», комплектовать мєнємально 
необходємыѕ набор документов, вещеѕ є продуктов пєтанєя в случае эвакуацєє населенєя.  

 єспольѓовать полученные ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє для: 

 обеспеченєя лєчноѕ беѓопасностє на улєцах є дорогах; 

 соблюденєя мер предосторођностє є правєл поведенєя в общественном транспорте; 

 польѓованєя бытовымє прєборамє є єнструментамє; 

 проявленєя бдєтельностє, беѓопасного поведенєя прє угроѓе террорєстєческого акта; 

 обращенєя в случае необходємостє в соответствующєе слуђбы экстренноѕ помощє. 
 
В результате изучения музыки ученик должен 
знать/понимать 

 спецєфєку муѓыкє как вєда єскусства; 

 ѓначенєе муѓыкє в худођественноѕ культуре є ее роль в сєнтетєческєх вєдах творчества; 

 воѓмођностє муѓыкального єскусства в отрађенєє вечных проблем ђєѓнє;  

 основные ђанры народноѕ є профессєональноѕ муѓыкє; 

 многообраѓєе муѓыкальных обраѓов є способов єх раѓвєтєя; 

 основные формы муѓыкє; 

 характерные черты є обраѓцы творчества крупнеѕшєх русскєх є ѓарубеђных компоѓєторов; 

 вєды оркестров, наѓванєя наєболее єѓвестных єнструментов; 

 ємена выдающєхся компоѓєторов є муѓыкантов-єсполнєтелеѕ; 
уметь 

 эмоцєонально-обраѓно воспрєнємать є характерєѓовать муѓыкальные проєѓведенєя; 
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 уѓнавать на слух єѓученные проєѓведенєя русскоѕ є ѓарубеђноѕ классєкє, обраѓцы народного муѓыкального 
творчества, проєѓведенєя современных компоѓєторов; 

 выраѓєтельно єсполнять соло (с сопровођденєем є беѓ сопровођденєя): несколько народных песен, песен 
компоѓєторов-классєков є современных компоѓєторов (по выбору учащєхся); 

 єсполнять свою партєю в хоре в простеѕшєх двухголосных проєѓведенєях, в том чєсле с орєентацєеѕ на 
нотную ѓапєсь; 

 выявлять общее є особенное прє сравненєє муѓыкальных проєѓведенєѕ на основе полученных ѓнанєѕ об 
єнтонацєонноѕ прєроде муѓыкє, муѓыкальных ђанрах, стєлевых направленєях, обраѓноѕ сфере муѓыкє є 
муѓыкальноѕ драматургєє; 

 распоѓнавать на слух є воспроєѓводєть ѓнакомые мелодєє єѓученных проєѓведенєѕ єнструментальных є 
вокальных ђанров; 

 выявлять особенностє єнтерпретацєє одноѕ є тоѕ ђе худођественноѕ єдеє, сюђета в творчестве раѓлєчных 
компоѓєторов; 

 раѓлєчать ѓвучанєе отдельных муѓыкальных єнструментов, вєды хора є оркестра; 

 устанавлєвать вѓаємосвяѓє међду раѓнымє вєдамє єскусства на уровне общностє єдеѕ, тем, 
худођественных обраѓов; 

 єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє для: 

 певческого є єнструментального муѓєцєрованєя дома, в кругу друѓеѕ є сверстнєков, на внеклассных є 
внешкольных муѓыкальных ѓанятєях, школьных праѓднєках; 

 раѓмышленєя о муѓыке є ее аналєѓа, вырађенєя собственноѕ поѓєцєє относєтельно прослушанноѕ муѓыкє; 

 муѓыкального самообраѓованєя: ѓнакомства с лєтературоѕ о муѓыке, слушанєя муѓыкє в свободное от 
уроков время (посещенєе концертов, муѓыкальных спектаклеѕ, прослушєванєе муѓыкальных радєо- є 
телепередач є др.); вырађенєя своєх лєчных муѓыкальных впечатленєѕ в форме устных выступленєѕ є 
выскаѓыванєѕ на муѓыкальных ѓанятєях, эссе, рецензий.

.
 

 определенєе своего отношенєя к муѓыкальным явленєям деѕствєтельностє. 
 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 
знать/понимать 

 основные вєды є ђанры єѓобраѓєтельных (пластєческєх) єскусств;  

 основы єѓобраѓєтельноѕ грамоты (цвет, тон, колорєт, пропорцєє, светотень, перспектєва, пространство, 
объем, рєтм, компоѓєцєя); 

 выдающєхся представєтелеѕ русского є ѓарубеђного єскусства є єх основные проєѓведенєя; 

 наєболее крупные худођественные муѓеє Россєє є мєра; 

 ѓначенєе єѓобраѓєтельного єскусства в худођественноѕ культуре є его роль є в сєнтетєческєх вєдах 
творчества; 
уметь 

 прєменять худођественные матерєалы (гуашь, акварель, тушь, прєродные є подручные матерєалы) є 
выраѓєтельные средства єѓобраѓєтельных (пластєческєх) єскусств в творческоѕ деятельностє; 

 аналєѓєровать содерђанєе, обраѓныѕ яѓык проєѓведенєѕ раѓных вєдов є ђанров єѓобраѓєтельного 
єскусства є определять средства выраѓєтельностє (лєнєя, цвет, тон, объем, светотень, перспектєва, 
компоѓєцєя);  

 орєентєроваться в основных явленєях русского є мєрового єскусства, уѓнавать єѓученные проєѓведенєя; 

 єспольѓовать прєобретенные ѓнанєя є уменєя в практєческоѕ деятельностє є повседневноѕ ђєѓнє для: 

 воспрєятєя є оценкє проєѓведенєѕ єскусства;  

 самостоятельноѕ творческоѕ деятельностє: в рєсунке є ђєвопєсє (с натуры, по памятє, вообрађенєю), в 
єллюстрацєях к проєѓведенєям лєтературы є муѓыкє, декоратєвных є худођественно-конструктєвных 
работах (дєѓаѕн предмета, костюма, єнтерьера). 

  

В результате изучения русского языка ученик должен 
знать/понимать 

 роль русского яѓыка как нацєонального яѓыка русского народа, государственного яѓыка 
Россєѕскоѕ Федерацєє є средства међнацєонального общенєя; 

 смысл понятєѕ: речь устная є пєсьменная; монолог, дєалог; сфера є сєтуацєя речевого общенєя;  

 основные прєѓнакє раѓговорноѕ речє, научного, публєцєстєческого, офєцєально-делового стєлеѕ, яѓыка 
худођественноѕ лєтературы;  
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 особенностє основных ђанров научного, публєцєстєческого, офєцєально-делового стєлеѕ є раѓговорноѕ 
речє; 

 прєѓнакє текста є его функцєонально-смысловых тєпов (повествованєя, опєсанєя, рассуђденєя); 

 основные едєнєцы яѓыка, єх прєѓнакє;  

 основные нормы русского лєтературного яѓыка (орфоэпєческєе, лексєческєе, грамматєческєе, 
орфографєческєе, пунктуацєонные); нормы речевого этєкета; 
 
уметь 

 раѓлєчать раѓговорную речь, научныѕ, публєцєстєческєѕ, офєцєально-деловоѕ стєлє, яѓык худођественноѕ 
лєтературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функцєонально-смысловоѕ тєп є стєль речє; аналєѓєровать 
структуру є яѓыковые особенностє текста; 

 опоѓнавать яѓыковые едєнєцы, проводєть раѓлєчные вєды єх аналєѓа; 

 объяснять с помощью словаря ѓначенєе слов с нацєонально-культурным компонентом; 
 
аудирование и чтение 

 адекватно понємать єнформацєю устного є пєсьменного сообщенєя (цель, тему основную є 
дополнєтельную, явную є скрытую єнформацєю);  

 чєтать тексты раѓных стєлеѕ є ђанров; владеть раѓнымє вєдамє чтенєя (єѓучающєм, оѓнакомєтельным, 
просмотровым); 

 єѓвлекать єнформацєю єѓ раѓлєчных єсточнєков, включая средства массовоѕ єнформацєє; свободно 
польѓоваться лєнгвєстєческємє словарямє, справочноѕ лєтературоѕ; 
говорение и письмо 

 воспроєѓводєть текст с ѓаданноѕ степенью свернутостє (план, перескаѓ, єѓлођенєе, конспект); 

 соѓдавать тексты раѓлєчных стєлеѕ є ђанров (отѓыв, аннотацєю, реферат, выступленєе, пєсьмо, распєску, 
ѓаявленєе);  

 осуществлять выбор є органєѓацєю яѓыковых средств в соответствєє с темоѕ, целямє, сфероѕ є сєтуацєеѕ 
общенєя;  

 владеть раѓлєчнымє вєдамє монолога (повествованєе, опєсанєе, рассуђденєе) є дєалога (побуђденєе к 
деѕствєю, обмен мненєямє, установленєе є регулєрованєе међлєчностных отношенєѕ); 

 свободно, правєльно єѓлагать своє мыслє в устноѕ є пєсьменноѕ форме, соблюдать нормы построенєя 
текста (логєчность, последовательность, свяѓность, соответствєе теме є др.); адекватно вырађать свое 
отношенєе к фактам є явленєям окруђающеѕ деѕствєтельностє, к прочєтанному, услышанному, 
увєденному; 

 соблюдать в практєке речевого общенєя основные проєѓносє-тельные, лексєческєе, грамматєческєе нормы 
современного русского лєтературного яѓыка; 

 соблюдать в практєке пєсьма основные правєла орфографєє є пунктуацєє; 

 соблюдать нормы русского речевого этєкета; уместно єсполь-ѓовать паралєнгвєстєческєе (внеяѓыковые) 
средства общенєя; 

 осуществлять речевоѕ самоконтроль; оценєвать свою речь с точкє ѓренєя её правєльностє, находєть 
грамматєческєе є речевые ошєбкє, недочеты, єсправлять єх; совершенствовать є редактєровать 
собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 осоѓнанєя ролє родного яѓыка в раѓвєтєє єнтеллектуальных є творческєх способностеѕ лєчностє; ѓначенєя 
родного яѓыка в ђєѓнє человека є общества; 

 раѓвєтєя речевоѕ культуры, беређного є соѓнательного отношенєя к родному яѓыку, сохраненєя чєстоты 
русского яѓыка как явленєя культуры; 

 удовлетворенєя коммунєкатєвных потребностеѕ в учебных, бытовых, соцєально-культурных сєтуацєях 
общенєя; 

 увелєченєя словарного ѓапаса; расшєренєя круга єспольѓуемых грамматєческєх средств; раѓвєтєя 
способностє к самооценке на основе наблюденєя ѓа собственноѕ речью;  

 єспольѓованєя родного яѓыка как средства полученєя ѓнанєѕ по другєм учебным предметам є продолђенєя 
обраѓованєя. 

 
В результате изучения литературы ученик должен 
знать/понимать 

 обраѓную прєроду словесного єскусства; 



164 
 

 содерђанєе єѓученных лєтературных проєѓведенєѕ; 

 основные факты ђєѓнє є творческого путє А.С.Грєбоедова, А.С.Пушкєна, М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя; 

 єѓученные теоретєко-лєтературные понятєя; 
уметь 

 воспрєнємать є аналєѓєровать худођественныѕ текст; 

 выделять смысловые частє худођественного текста, составлять теѓєсы є план прочєтанного; 

 определять род є ђанр лєтературного проєѓведенєя; 

 выделять є формулєровать тему, єдею, проблематєку єѓученного проєѓведенєя; давать характерєстєку  
героев,  

 характерєѓовать особенностє сюђета, компоѓєцєє, роль єѓобраѓєтельно-выраѓєтельных средств; 

 сопоставлять эпєѓоды лєтературных проєѓведенєѕ є сравнєвать єх героев; 

 выявлять авторскую поѓєцєю; 

 вырађать свое отношенєе к прочєтанному; 

 выраѓєтельно чєтать проєѓведенєя (єлє фрагменты), в том чєсле выученные наєѓусть, соблюдая нормы 
лєтературного проєѓношенєя; 

 владеть раѓлєчнымє вєдамє перескаѓа; 

 строєть устные є пєсьменные выскаѓыванєя в свяѓє с єѓученным проєѓведенєем; 

 участвовать в дєалоге по прочєтанным проєѓведенєям, понємать чуђую точку ѓренєя є аргументєрованно 
отстаєвать свою; 

 пєсать отѓывы о самостоятельно прочєтанных проєѓведенєях, сочєненєя (сочєненєя – только для 
выпускнєков школ с русскєм (родным) яѓыком обученєя). 

  
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
знать/понимать 

 основные технологєческєе понятєя; наѓначенєе є технологєческєе своѕства матерєалов; наѓначенєе є 
устроѕство прєменяемых ручных єнструментов, прєспособленєѕ, машєн є оборудованєя; вєды, прєемы є 
последовательность выполненєя технологєческєх операцєѕ, влєянєе раѓлєчных технологєѕ обработкє 
матерєалов є полученєя продукцєє на окруђающую среду є ѓдоровье человека; профессєє є спецєальностє, 
свяѓанные с обработкоѕ матерєалов, соѓданєем єѓделєѕ єѓ нєх, полученєем продукцєє; 
уметь 

 рацєонально органєѓовывать рабочее место; находєть необходємую єнформацєю в раѓлєчных єсточнєках, 
прєменять конструкторскую є технологєческую документацєю; составлять последовательность выполненєя 
технологєческєх операцєѕ для єѓготовленєя єѓделєя єлє полученєя продукта; выбєрать матерєалы, 
єнструменты є оборудованєе для выполненєя работ; выполнять технологєческєе операцєє с 
єспольѓованєем ручных єнструментов, прєспособленєѕ, машєн є оборудованєя; соблюдать требованєя 
беѓопасностє труда є правєла польѓованєя ручнымє єнструментамє, машєнамє є оборудованєем; 
осуществлять доступнымє средствамє контроль качества єѓготавлєваемого єѓделєя (деталє); находєть є 
устранять допущенные дефекты; проводєть раѓработку учебного проекта єѓготовленєя єѓделєя єлє 
полученєя продукта с єспольѓованєем освоенных технологєѕ є доступных матерєалов; планєровать работы с 
учетом ємеющєхся ресурсов є условєѕ; распределять работу прє коллектєвноѕ деятельностє; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
полученєя технєко-технологєческєх сведенєѕ єѓ раѓнообраѓных єсточнєков єнформацєє; органєѓацєє 
єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ трудовоѕ деятельностє; єѓготовленєя єлє ремонта єѓделєѕ єѓ раѓлєчных 
матерєалов; соѓданєя єѓделєѕ єлє полученєя продукта с єспольѓованєем ручных єнструментов, машєн, 
оборудованєя є прєспособленєѕ; контроля качества выполняемых работ с прємененєем мерєтельных, 
контрольных є раѓметочных єнструментов; обеспеченєя беѓопасностє труда; оценкє ѓатрат, необходємых для 
соѓданєя объекта труда єлє услугє; построенєя планов профессєонального обраѓованєя є трудоустроѕства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И 

ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен: 

знать/понимать 

 методы ѓащєты матерєалов от воѓдеѕствєя окруђающеѕ среды; вєды декоратєвноѕ отделкє єѓделєѕ 
(деталеѕ) єѓ раѓлєчных матерєалов; традєцєонные вєды ремесел, народных промыслов; 
уметь 

 обосновывать функцєональные качества єѓготовляемого єѓделєя (деталє); выполнять раѓметку деталеѕ на 
основе технологєческоѕ документацєє; проводєть технологєческєе операцєє, свяѓанные с обработкоѕ 
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деталеѕ реѓанєем є пластєческєм формованєем; осуществлять єнструментальныѕ контроль качества 
єѓготавлєваемого єѓделєя (деталє); осуществлять монтађ єѓделєя; выполнять отделку єѓделєѕ; 
осуществлять одєн єѓ распространенных в регєоне вєдов декоратєвно-прєкладноѕ обработкє матерєалов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 єѓготовленєя єлє ремонта єѓделєѕ єѓ конструкцєонных є поделочных матерєалов; ѓащєты єѓделєѕ от 
воѓдеѕствєя окруђающеѕ среды, выполненєя декоратєвно-прєкладноѕ обработкє матерєалов є повышенєя 
потребєтельскєх качеств єѓделєѕ. 
 
В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 
ученик должен: 
знать/понимать 

 наѓначенєе раѓлєчных швеѕных єѓделєѕ; основные стєлє в одеђде є современные направленєя моды; вєды 
традєцєонных народных промыслов; 
уметь 

 выбєрать вєд тканє для определенных тєпов швеѕных єѓделєѕ; снємать меркє с фєгуры человека; строєть 
чертеђє простых поясных є плечевых швеѕных єѓделєѕ; выбєрать модель с учетом особенностеѕ фєгуры; 
выполнять не менее трех вєдов худођественного оформленєя швеѕных єѓделєѕ; проводєть прємерку 
єѓделєя; выполнять не менее трех вєдов рукоделєя с текстєльнымє є поделочнымє матерєаламє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 єѓготовленєя єѓделєѕ єѓ текстєльных є поделочных матерєалов с єспольѓованєем швеѕных машєн, 
оборудованєя є прєспособленєѕ, прєборов влађно-тепловоѕ є худођественноѕ обработкє єѓделєѕ є 
полуфабрєкатов; выполненєя раѓлєчных вєдов худођественного оформленєя єѓделєѕ. 
 
В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 
знать/понимать 

 влєянєе способов обработкє на пєщевую ценность продуктов; санєтарно-гєгєенєческєе требованєя к 
помещенєю кухнє є столовоѕ, к обработке пєщевых продуктов; вєды оборудованєя современноѕ кухнє; 
вєды экологєческого ѓагряѓненєя пєщевых продуктов, влєяющєе на ѓдоровье человека; 
 
уметь 

 выбєрать пєщевые продукты для удовлетворенєя потребностеѕ органєѓма в белках, углеводах, ђєрах, 
вєтамєнах; определять доброкачественность пєщевых продуктов по внешнєм прєѓнакам; составлять меню 
ѓавтрака, обеда, уђєна; выполнять механєческую є тепловую обработку пєщевых продуктов; соблюдать 
правєла храненєя пєщевых продуктов, полуфабрєкатов є готовых блюд; ѓаготавлєвать на ѓєму овощє є 
фрукты; окаѓывать первую помощь прє пєщевых отравленєях є ођогах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 прєготовленєя є повышенєя качества, сокращенєя временных є энергетєческєх ѓатрат прє обработке 
пєщевых продуктов; консервєрованєя є ѓаготовкє пєщевых продуктов в домашнєх условєях; соблюденєя 
правєл этєкета ѓа столом; прєготовленєя блюд по готовым рецептам, включая блюда нацєональноѕ кухнє; 
выпечкє хлебобулочных є кондєтерскєх єѓделєѕ; сервєровкє стола є оформленєя прєготовленных блюд. 

 
 
 
  В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

 наѓначенєе є вєды устроѕств ѓащєты бытовых электроустановок от перегруѓкє; правєла беѓопасноѕ 
эксплуатацєє бытовоѕ технєкє; путє экономєє электрєческоѕ энергєє в быту; 
уметь 

 объяснять работу простых электрєческєх устроѕств по єх прєнцєпєальным єлє функцєональным схемам; 
рассчєтывать стоємость потребляемоѕ электрєческоѕ энергєє; включать в электрєческую цепь маломощныѕ 
двєгатель с напряђенєем до 42 В; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 беѓопасноѕ эксплуатацєє электротехнєческєх є электробытовых прєборов; оценкє воѓмођностє 
подключенєя раѓлєчных потребєтелеѕ электрєческоѕ энергєє к квартєрноѕ проводке є определенєя 
нагруѓкє сетє прє єх одновременном єспольѓованєє; осуществленєя сборкє электрєческєх цепеѕ простых 
электротехнєческєх устроѕств по схемам. 

           В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» ученик должен: 
знать/понимать 
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 характерєстєкє основных функцєональных ѓон в ђєлых помещенєях; єнђенерные коммунєкацєє в ђєлых 
помещенєях, вєды ремонтно-отделочных работ; матерєалы є єнструменты для ремонта є отделкє 
помещенєѕ; основные вєды бытовых домашнєх работ; средства оформленєя єнтерьера; наѓначенєе 
основных вєдов современноѕ бытовоѕ технєкє; санєтарно-технєческєе работы; вєды санєтарно-технєческєх 
устроѕств; прєчєны протечек в кранах, вентєлях є слєвных бачках каналєѓацєє; 

уметь 

 планєровать ремонтно-отделочные работы с укаѓанєем матерєалов, єнструментов, оборудованєя є 
прємерных ѓатрат; подбєрать покрытєя в соответствєє с функцєональным наѓначенєем помещенєѕ; 
ѓаменять уплотнєтельные прокладкє в кране єлє вентєле; соблюдать правєла польѓованєя современноѕ 
бытовоѕ технєкоѕ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выбора рацєональных способов є средств ухода ѓа одеђдоѕ є обувью; прємененєя бытовых санєтарно-
гєгєенєческєх средств; выполненєя ремонтно-отделочных работ с єспольѓованєем современных матерєалов 
для ремонта є отделкє помещенєѕ; прємененєя средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты є гєгєены. 

         В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА» ученик должен: 
знать/понимать 

 технологєческєе понятєя: графєческая документацєя, технологєческая карта, чертеђ, эскєѓ, технєческєѕ 
рєсунок, схема, стандартєѓацєя; 

         уметь 

 выбєрать способы графєческого отобрађенєя объекта єлє процесса; выполнять чертеђє є эскєѓы, в том 
чєсле с єспольѓованєем средств компьютерноѕ поддерђкє; составлять учебные технологєческєе карты; 
соблюдать требованєя к оформленєю эскєѓов є чертеђеѕ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполненєя графєческєх работ с єспольѓованєем єнструментов, прєспособленєѕ є компьютерноѕ технєкє; 
чтенєя є выполненєя чертеђеѕ, эскєѓов, схем, технєческєх рєсунков деталеѕ є єѓделєѕ. 

       В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
ученик должен: 

знать/понимать 

 сферы современного проєѓводства; раѓделенєе труда на проєѓводстве; понятєе о спецєальностє є 
квалєфєкацєє работнєка; факторы, влєяющєе на уровень оплаты труда; путє полученєя профессєонального 
обраѓованєя; необходємость учета требованєѕ к качествам лєчностє прє выборе профессєє; 

          уметь 

 находєть єнформацєю о регєональных учређденєях профессєонального обраѓованєя, путях полученєя 
профессєонального обраѓованєя є трудоустроѕства; сопоставлять своє способностє є воѓмођностє с 
требованєямє профессєє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 построенєя планов профессєональноѕ карьеры, выбора путє продолђенєя обраѓованєя єлє 
трудоустроѕства. 

  
В результате изучения физической культуры ученик должен: 
 
знать/понимать 

 роль фєѓєческоѕ культуры є спорта в формєрованєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє, органєѓацєє актєвного отдыха 
є профєлактєке вредных прєвычек;   

 основы формєрованєя двєгательных деѕствєѕ є раѓвєтєя фєѓєческєх качеств;  
 способы ѓакалєванєя органєѓма є основные прєемы самомассађа;  

уметь 

 составлять є выполнять комплексы упрађненєѕ утреннеѕ є коррєгєрующеѕ гємнастєкє с учетом 
єндєвєдуальных особенностеѕ органєѓма;  

 выполнять акробатєческєе, гємнастєческєе, легкоатлетєческєе упрађненєя, технєческєе деѕствєя в 
спортєвных єграх; 

 выполнять комплексы общераѓвєвающєх упрађненєѕ на раѓвєтєе основных фєѓєческєх качеств, адаптєвноѕ 
(лечебноѕ) фєѓєческоѕ культуры с учетом состоянєя ѓдоровья є фєѓєческоѕ подготовленностє; 
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 осуществлять наблюденєя ѓа своєм фєѓєческєм раѓвєтєем є єндєвєдуальноѕ фєѓєческоѕ 
подготовленностью, контроль ѓа технєкоѕ выполненєя двєгательных деѕствєѕ є ређємом фєѓєческоѕ 
нагруѓкє;  

 соблюдать беѓопасность прє выполненєє фєѓєческєх упрађненєѕ є проведенєє 
турєстєческєх походов; 

 осуществлять судеѕство школьных соревнованєѕ по одному єѓ баѓовых вєдов спорта; 

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

 проведенєя самостоятельных ѓанятєѕ по формєрованєю телослођенєя, коррекцєє осанкє, раѓвєтєю 
фєѓєческєх качеств, совершенствованєю технєкє двєђенєѕ;  

 включенєя ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом в актєвныѕ отдых є досуг. 

  В результате изучения физической культуры ученик должен: 
знать/понимать 

 роль фєѓєческоѕ культуры є спорта в формєрованєє ѓдорового обраѓа ђєѓнє, органєѓацєє 
актєвного отдыха є профєлактєке вредных прєвычек;   

 основы формєрованєя двєгательных деѕствєѕ є раѓвєтєя фєѓєческєх качеств;  

 способы ѓакалєванєя органєѓма є основные прєемы самомассађа;  

уметь 

 составлять є выполнять комплексы упрађненєѕ утреннеѕ є коррєгєрующеѕ гємнастєкє с учетом 
єндєвєдуальных особенностеѕ органєѓма;  

 выполнять акробатєческєе, гємнастєческєе, легкоатлетєческєе упрађненєя, технєческєе деѕствєя 
в спортєвных єграх; 

 выполнять комплексы общераѓвєвающєх упрађненєѕ на раѓвєтєе основных фєѓєческєх качеств, 
адаптєвноѕ (лечебноѕ) фєѓєческоѕ культуры с учетом состоянєя ѓдоровья є фєѓєческоѕ 
подготовленностє; 

 осуществлять наблюденєя ѓа своєм фєѓєческєм раѓвєтєем є єндєвєдуальноѕ фєѓєческоѕ 
подготовленностью, контроль ѓа технєкоѕ выполненєя двєгательных деѕствєѕ є ређємом 
фєѓєческоѕ нагруѓкє;  

 соблюдать беѓопасность прє выполненєє фєѓєческєх упрађненєѕ є проведенєє турєстєческєх 
походов; 

 осуществлять судеѕство школьных соревнованєѕ по одному єѓ баѓовых вєдов спорта; 

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

 проведенєя самостоятельных ѓанятєѕ по формєрованєю телослођенєя, коррекцєє осанкє, 
раѓвєтєю фєѓєческєх качеств, совершенствованєю технєкє двєђенєѕ;  

 включенєя ѓанятєѕ фєѓєческоѕ культуроѕ є спортом в актєв-ныѕ отдых є досуг. 
 
В результате изучения татарского  языка ученик должен: 
 
     9 нчы сыйныфны тәмамлаганда укучыларның  белем дәрәҗәсе: 
 
-әдәбє текстны кабул єтү һәм аналєѓлау; 
- әдәбє текстның мәгънәвє өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча теѓєслар һәм план төѓү; 
- әдәбє әсәрнең төрен һәм ђанрын ачыклау; 
- укыган әсәрнең темасын, проблемасын, єдеясен бєлгеләү; 
-героѕларга характерєстєка бєрү; 
- сюђет, компоѓєцєя үѓенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу; 
- әдәбє әсәрдәге эпєѓодларны һәм героѕларны чагыштыру; 
- автор поѓєцєясен ачыклау; 
- укыганга үѓеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 
- әсәрне ( өѓекне) сәнгатьле єтеп уку; 
- өѕрәнелгән әсәргә бәѕле телдән һәм яѓмача фєкерләрне белдерү; 
- укыган әсәр буенча фєкер алышуда катнашу, үѓеңнең фєкерләреңне дәлєлле рәвештә яклау, башкаларның 
карашын тыңлау һәм аңлау; 
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- мөстәкыѕль  укыган әсәрләр буенча бәяләмә (отѓыв) яѓу.  
  В результате изучения татарской литературы ученик должен: 
 
СӨЙЛӘМ ЭШЧӘНЛЕГЕ ТӨРЛӘРЕНӘ ӨЙРӘТҮГӘ ТАЛӘПЛӘР: 
- текстның єсеме,андагы таныш сүѓләр ярдәмендә укучыларның эчтәлекне аңлаулары; 
- укылган текст буенча әңгәмәдә катнаша алу,сөѕләмдә гадє һәм җәенке җөмләләрдән фаѕдалана алу; 
- өѕрәнелгән яѓучылар турында сөѕләп бєрү; 
- укылган текстның эчтәлеген сөѕлє һәм нәтєҗә ясыѕ белү, аңа үѓ мөнәсәбәтеңне белдерә алу; 
- тәкъдєм єтелгән сєтуацєя,тема якє рәсем буенча 12-14 җөмләдән торган текст белән сөѕлє белү; 

 
 
 

В результате изучения химии ученик должен 
 
знать/понимать 

 химическую символику: ѓнакє хємєческєх элементов, формулы хємєческєх веществ є уравненєя хємєческєх 
реакцєѕ; 

 важнейшие химические понятия: хємєческєѕ элемент, атом, молекула, относєтельные атомная є 
молекулярная массы, єон, хємєческая свяѓь, вещество, классєфєкацєя веществ, моль, молярная масса, 
молярныѕ объем, хємєческая реакцєя, классєфєкацєя реакцєѕ, электролєт є неэлектролєт, 
электролєтєческая дєссоцєацєя, окєслєтель є восстановєтель, окєсленєе є восстановленєе; 

 основные законы химии: сохраненєя массы веществ, постоянства состава, перєодєческєѕ ѓакон; 
уметь 

 называть: хємєческєе элементы, соедєненєя єѓученных классов; 

 объяснять: фєѓєческєѕ смысл атомного (порядкового) номера хємєческого элемента, номеров группы є 
перєода, к которым элемент прєнадлеђєт в перєодєческоѕ сєстеме Д.И. Менделеева; ѓакономерностє 
єѓмененєя своѕств элементов в пределах малых перєодов є главных подгрупп; сущность реакцєѕ єонного 
обмена; 

 характеризовать: хємєческєе элементы (от водорода до кальцєя) на основе єх полођенєя в 
перєодєческоѕ сєстеме Д.И.Менделеева є особенностеѕ строенєя єх атомов; свяѓь међду составом, 
строенєем є своѕствамє веществ; хємєческєе своѕства основных классов неорганєческєх веществ;  

 определять: состав веществ по єх формулам, прєнадлеђность веществ к определенному классу соедєненєѕ, 
тєпы хємєческєх реакцєѕ, валентность є степень окєсленєя элемента в соедєненєях, тєп хємєческоѕ свяѓє в 
соедєненєях, воѓмођность протеканєя реакцєѕ єонного обмена;  

 составлять: формулы неорганєческєх соедєненєѕ єѓученных классов; схемы строенєя атомов первых 20 
элементов перєодєческоѕ сєстемы Д.И.Менделеева; уравненєя хємєческєх реакцєѕ; 

 обращаться с хємєческоѕ посудоѕ є лабораторным оборудованєем; 

 распознавать опытным путем: кєслород, водород, углекєслыѕ гаѓ, аммєак; растворы кєслот є щелочеѕ, 
хлорєд-, сульфат-, карбонат-єоны; 

 вычислять: массовую долю хємєческого элемента по формуле соедєненєя; массовую долю вещества в 
растворе; колєчество вещества, объем єлє массу по колєчеству вещества, объему єлє массе реагентов єлє 
продуктов реакцєє; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 беѓопасного обращенєя с веществамє є матерєаламє; 

 экологєческє грамотного поведенєя в окруђающеѕ среде; 

 оценкє влєянєя хємєческого ѓагряѓненєя окруђающеѕ среды на органєѓм человека; 

 крєтєческоѕ оценкє єнформацєє о веществах, єспольѓуемых в быту; 

 прєготовленєя растворов ѓаданноѕ концентрацєє. 

 
3.2. СИСТЕМА ОЦЕНКИ  УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

1.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка «5»:  

 полно раскрыто содерђанєе матерєала в объёме программы є учебнєка; 
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  чётко є правєльно даны определенєя є раскрыто содерђанєе понятєѕ, верно єспольѓованы    научные 
термєны; 

 для докаѓательства єспольѓованы раѓлєчные уменєя, выводы єѓ наблюденєѕ є опытов; 

 ответ самостоятельныѕ. 
Оценка «4»: 

 раскрыто содерђанєе матерєала, правєльно даны определенєя понятєя є єспольѓованы научные 
термєны, ответ самостоятельныѕ, но определенєя понятєѕнеполные, допущены неѓначєтельные 
нарушенєя последовательностє єѓлођенєя, небольшєе неточностє прє єспольѓованєє научных 
термєнов єлє в выводах є обобщенєях єѓ наблюденєѕ, опытов. 

Оценка «3»: 

 основное содерђанєе учебного матерєала усвоено, но єѓлођено фрагментарно;  не всегда 
последовательно, определенєе понятєє недостаточно чёткєе; 

 не єспольѓованы выводы є обобщенєя єѓ наблюденєя є опытов, допущены ошєбкє прє єх єѓлођенєє; 

 допущены ошєбкє є неточностє в єспольѓованєє научноѕ термєнологєє, определенєє понятєє. 
Оценка «2»: 

 основное содерђанєе учебного матерєала не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы 
учєтеля; допущены грубые ошєбка в определенєє понятєе, прє єспольѓованєє термєнологєє. 

Оценка «1» - ответ па вопрос не дан. 
Оценка практических умений обучающихся. 
Оценка умений ставить опыты 
Оценка «5»:  

 правєльно определена цель опыта; 

 самостоятельно є последовательно проведены подбор оборудованєя є объектов, а такђе работа по 
ѓакладке опыта; 

 научно, грамотно, логєчноопєсаны наблюденєя є сформулєрованы выводы єѓ опыта. 
Оценка «4»:  

 правєльно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору оборудованєя, 
объектов; 

 прє ѓакладке опыта допускаются 1-2 ошєбкє; в целом грамотно є логєчно опєсаны наблюденєя, 
сформулєрованы основные выводы єѓ опыта; 

 в опєсанєє наблюденєя допущены неточностє, выводы неполные. 
Оценка «3»:  

 правєльно определена цель опыта, подбор оборудованєя є объектов, а такђе работы по ѓакладке 
опыта проведены с помощью учєтеля; 

 допущены неточностє є ошєбка в ѓакладке опыта, опєсанєє наблюденєя, формєрованєє выводов. 
Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нуђное оборудованєе; 

 допущены существенные ошєбкє прє ѓакладке опыта є его оформленєє. 
Оценка «1» 

 полное неуменєе ѓалођєть є оформєть опыт. 
 
Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: 

 правєльность проведенєя;  

 уменєе выделять существенные прєѓнакє, логєчность є научную грамотность в оформленєє 
реѓультатов наблюденєя є в выводах. 

Оценка «5»: 

 правєльно по ѓаданєю проведено наблюденєе; выделены существенные прєѓнакє, логєчно, научно 
грамотно оформлены реѓультаты наблюденєя є выводы. 

Оценка «4»: 

 правєльно по ѓаданєю проведено наблюденєе, прє выделенєє существенных прєѓнаков у 
наблюдаемого объекта (процесса), наѓваны второстепенные; 

 допущена небређность в оформленєє наблюденєѕ є выводов. 
Оценка «3»: 

 допущены неточностє, 1-2 ошєбкє в проведенєє наблюденєя по ѓаданєю учєтеля; 

 прє выделенєє существенных прєѓнаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лєшь 
некоторые, допущены ошєбкє (1-2) в оформленєє наблюденєя є выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошєбкє (3-4) в проведенєє наблюденєя по ѓаданєю учєтеля; 
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 неправєльно выделены прєѓнакє наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошєбкє (3-4) в 
оформленєє наблюденєѕ є выводов. 

Оценка «1»: 

 не владеет уменєем проводєть наблюденєе 
 

2.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по географиии 

Оценка «5» 

 ответ полныѕ, правєльныѕ, отрађающєѕ основноѕ матерєал курса;  

 правєльно раскрыто содерђанєе понятєѕ, ѓакономерностеѕ, географєческєх вѓаємосвяѓеѕ є 
конкретєѓацєя єх прємерамє;  

 правєльное єспольѓованєе карты є другєх єсточнєков ѓнанєѕ; ответ самостоятельныѕ, с опороѕ на 
ранее прєобретённые ѓнанєя є дополнєтельные сведенєя о вађнеѕшєх географєческєх событєях 
современностє. 

Оценка «4» 

 ответ удовлетворяет ранее наѓванным требованєям, он полныѕ, правєльныѕ; есть неточностє в 
єѓлођенєє основного географєческого матерєала єлє выводах, легко єсправляемые по 
дополнєтельным вопросам учєтеля. 

Оценка «3» 

 ответ правєльныѕ, обучающєѕся в основном понємает матерєал, но не четко определяет понятєя є 
ѓакономерностє;  

 ѓатрудняется в самостоятельном объясненєє вѓаємосвяѓеѕ, непоследовательно єѓлагает матерєал, 
допускает ошєбкє в єспольѓованєє  карт прє ответе. 

Оценка «2» 

 ответ неправєльныѕ;  

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала, не даются ответы на вспомогательные вопросы 
учєтеля, грубые ошєбкє в определенєє понятєѕ; неуменєе работать с картоѕ. 

        Оценка «1»: 

 ответ отсутствует. 
Оценка практических умений обучающихся 
Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических знаний 
Оценка «5» 

 правєльныѕ є полныѕ отбор єсточнєков ѓнанєѕ, рацєональное єх єспольѓованєе в определённоѕ 
последовательностє соблюденєе логєкє в опєсанєє єлє характерєстєке географєческєх террєторєѕ 
єлє объектов; самостоятельное выполненєе є формулєровка выводов на основе практєческоѕ 
деятельностє; аккуратное оформленєе реѓультатов работы. 

Оценка «4» 

 правєльныѕ є полныѕ отбор єсточнєков ѓнанєѕ; допускаются неточностє в єспольѓованєє карт є 
другєх єсточнєков ѓнанєѕ, в оформленєє реѓультатов. 

Оценка «3» 

 правєльное єспольѓованєе основных єсточнєков ѓнанєѕ; допускаются неточностє в формулєровке 
выводов; неаккуратное оформленєе реѓультатов. 

Оценка «2» 

 неуменєе отбєрать є єспольѓовать основные єсточнєкє ѓнанєѕ; допускаются существенные ошєбкє в 
выполненєє ѓаданєѕ є оформленєє реѓультатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 
Оценка «5» 

 правєльное, по правєлу проведенное наблюденєе; точное отрађенєе особенностеѕ объекта єлє 
явленєѕ в опєсанєях, ѓарєсовках, дєаграммах, схемах; правєльная формулєровка выводов; 
аккуратное оформленєе наблюденєѕ. 

Оценка «4» 

 правєльное, по плану проведённое наблюденєе; недочеты в отрађенєє объекта єлє явленєя; 
правєльная формулєровка выводов; недостаткє в оформленєє наблюденєѕ. 

Оценка «3» 

 допускаются неточностє в проведенєє наблюденєѕ по плану; выделены не все особенностє объектов 
є явленєѕ; допускаются неточностє в формулєровке выводов; ємеются существенные недостаткє в 
оформленєє наблюденєѕ. 

Оценка «2» 

 неправєльное выполненєе ѓаданєя,  неуменєе сделать выводы на основе наблюденєѕ. 
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      Оценка «1»: 

 полное неуменєе єспольѓовать карту є другєе єсточнєкє ѓнанєѕ. 
 

3. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по изобразительному 
искусству 

Оценка "5" 

 обучающєѕся  полностью справляется с поставленноѕ целью урока; 

 правєльно єѓлагает єѓученныѕ матерєал є умеет прєменєть полученные  ѓнанєя на практєке; 

 верно решает компоѓєцєю рєсунка, т.е. гармонєчно согласовывает међду  собоѕ все компоненты 
єѓобрађенєя; 

 умеет подметєть є передать в єѓобрађенєє наєболее характерное. 
Оценка "4" 

 обучающєѕся полностью овладел программным матерєалом, но прє єѓлођенєє его допускает 
неточностє второстепенного характера; 

 гармонєчно согласовывает међду собоѕ все компоненты єѓобрађенєя; 

 умеет подметєть, но не совсем точно передаёт в єѓобрађенєє наєболее 
характерное. 

Оценка "3" 

 обучающєѕся слабо справляется с поставленноѕ целью урока; 

 допускает неточность в єѓлођенєє єѓученного матерєала. 
Оценка "2" 

 обучающєѕся допускает грубые ошєбкє в ответе; 

 не справляется с поставленноѕ целью урока; 
Оценка «1» 

  учащєѕся обнаруђєвает полное неѓнанєе учебного матерєала 
 

4.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по  иностранному языку 
Аудирование 
Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся полностью 
понялє содерђанєе єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным требованєям для кађдого 
класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся полностью 
понялє содерђанєе єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным требованєям для кађдого 
класса, ѓа єсключенєем отдельных подробностеѕ, не влєяющєх на понєманєе содерђанєя 
услышанного в целом. 

Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся полностью 
понялє только основноѕ смысл єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ программным требованєям для 
кађдого класса. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєеся не понялє смысла єнояѓычноѕ речє, соответствующеѕ 
программным требованєям для кађдого класса. 

Оценка «1»: 

 ставється в том случае, еслє обучающєеся проявєлє полное непонєманєе содерђанєя єнояѓычноѕ 
речє, соответствующеѕ программным требованєям для кађдого класса. 

Говорение 
Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся соответствовалє 
поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом єх устная речь полностью соответствовала нормам 
єностранного яѓыка в пределах программных требованєѕ для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся соответствовалє 
поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом обучающєеся выраѓєлє своє мыслє на єностранном 
яѓыке с неѓначєтельнымє отклоненєямє от яѓыковых норм, а в остальном єх устная речь 
соответствовала нормам єностранного яѓыка в пределах программных требованєѕ для данного класса. 

Оценка «3» 
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 ставєтся в том случае, еслє общенєе осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся соответствовалє 
поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче є прє этом обучающєеся выраѓєлє своє мыслє на єностранном 
яѓыке с отклоненєямє от яѓыковых норм, не мешающємє, однако, понять содерђанєе скаѓанного. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє общенєе не осуществєлось єлє выскаѓыванєя обучающєхся не 
соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче, обучающєеся слабо усвоєлє проѕденныѕ 
матерєал є выраѓєлє своє мыслє на єностранном яѓыке с такємє отклоненєямє от яѓыковых норм, 
которые не поѓволяют понять содерђанєе большеѕ частє скаѓанного. 

Оценка «1»: 

 ставється в том случае, еслє общенєе не осуществєлось, выскаѓыванєя обучающєхся не 
соответствовалє поставленноѕ коммунєкатєвноѕ ѓадаче, ѓначєтельные отклоненєя от яѓыковых норм 
не поѓволяют понять скаѓанное. 

 
Чтение 
Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся полностью 
понялє є осмыслєлє содерђанєе прочєтанного єнояѓычного текста в объёме, предусмотренном 
ѓаданєем, чтенєе обучающєхся соответствовало программным требованєям для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом  обучающєеся полностью 
понялє є осмыслєлє содерђанєе прочєтанного єнояѓычного текста ѓа єсключенєем деталеѕ є 
частностеѕ, не влєяющєх на  понєманєе  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  ѓаданєем,  
чтенєе обучающєхся   соответствовало   программным   требованєям   для   данного  класса. 

 
Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача решена, є прє этом обучающєеся понялє, 
осмыслєлє главную єдею прочєтанного єнояѓычного текста в объёме, предусмотренном ѓаданєем, 
чтенєе обучающєхся в основном соответствует программным требованєям для данного класса. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача не решена, обучающєеся не понялє прочєтанного 
єнояѓычного текста в объёме, предусмотренном ѓаданєем, чтенєе обучающєхся соответствовало 
программным требованєям для данного класса. 

Письмо 

 уменєе ѓаполнять офєцєальныѕ бланк (анкету) 

 уменєе напєсать короткое сообщенєе, свяѓанное с повседневноѕ ђєѓнью обучающєхся 
Оценка «5» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача выполнена полно є точно; нет орфографєческєх, 
грамматєческєх є сєнтаксєческєх ошєбок; ємеется обоснованность употребленєя лексєкє, ее 
раѓнообраѓєе, обеспеченность свяѓанностє текста ѓа счет фраѓовых є међфраѓовых свяѓеѕ.  

Оценка «4» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся допустєл некоторые орфографєческєе є  грамматєческєе ошєбкє, 
но коммунєкатєвная ѓадача решена полно є точно. 

Оценка «3» 

 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся допустєл некоторые орфографєческєе,  грамматєческєе є 
сєнтаксєческєе ошєбкє; коммунєкатєвная ѓадача решена, но не  полно є  не точно. 

Оценка «2» 

 ставєтся в том случае, еслє коммунєкатєвная ѓадача не решена, большое колєчество ошєбок. 
Оценка «1»: 

 Ставєтся в том случае, еслє обучающєеся не сумелє прочєтать є понять содерђанєе єнояѓычного текста, 
соответствующего программным требованєям для данного класса. 

 

5.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 
 Оценка практических работ 
Оценка «5» 

 выполнєл    работу    в    полном    объеме   с   соблюденєем    необходємоѕ последовательностє деѕствєѕ; 

 проводєт  работу  в  условєях,   обеспечєвающєх  полученєе   правєльных реѓультатов є выводов; 

 соблюдает правєла технєкє беѓопасностє; 

 в ответе правєльно є аккуратно выполняет все ѓапєсє, таблєцы, рєсункє, чертеђє,    графєкє, вычєсленєя; 



173 
 

 правєльно выполняет аналєѓ ошєбок. 
Оценка «4» 

 ставєтся, еслє выполнены требованєя к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, єлє не     более одноѕ ошєбкє 
є одного недочета. 

Оценка «3» ставєтся, еслє 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненноѕ частє таков, что поѓволяет получєть правєльные 
реѓультаты є выводы; 

 в ходе проведенєя работы былє допущены ошєбкє. 
Оценка «2» ставєтся, еслє 

 работа выполнена не полностью є объем выполненноѕ работы не поѓволяет сделать правєльных выводов; 

 работа проводєлась неправєльно. 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє  

 ученєк совсем не выполнєл работу. 
 
Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся 

 правєльно понємает сущность вопроса, дает точное определенєе є єстолкованєе основных понятєѕ; 

 правєльно аналєѓєрует условєе ѓадачє, строєт алгорєтм є ѓапєсывает программу; 

  строєт ответ по собственному плану, сопровођдает ответ новымє прємерамє, умеет прєменєть ѓнанєя в 
новоѕ сєтуацєє; 

 мођет установєть свяѓь међду єѓучаемым є ранее єѓученным матерєалом єѓ курса єнформатєкє, а такђе с 
матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов. 

Оценка «4» ставєтся, еслє 

 ответ обучающегося удовлетворяет основным требованєям к ответу на оценку 5, но дан беѓ єспольѓованєя 
собственного плана, новых прємеров, беѓ прємененєя ѓнанєѕ в новоѕ сєтуацєє, беѓ єспольѓованєя свяѓеѕ 
с ранее єѓученным матерєалом є матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов; 

 обучающєѕся допустєл одну ошєбку єлє не более двух недочетов є мођет єх єсправєть самостоятельно 
єлє с небольшоѕ помощью учєтеля. 

Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся: 

 правєльно понємает сущность вопроса, но в ответе ємеются отдельные пробелы в усвоенєє вопросов курса 
єнформатєкє, не препятствующєе дальнеѕшему усвоенєю программного матерєала; 

 умеет прєменять полученные ѓнанєя прє решенєє простых ѓадач по готовому алгорєтму; 

 допустєл не более одноѕ грубоѕ ошєбкє є двух недочетов, не более одноѕ грубоѕ є одноѕ негрубоѕ 
ошєбкє, не более двух-трех негрубых ошєбок, одноѕ негрубоѕ ошєбкє є трех недочетов; 

 допустєл четыре-пять недочетов. 
Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся не овладел основнымє ѓнанєямє є уменєямє в соответствєє с 
требованєямє программы є допустєл больше ошєбок є недочетов, чем необходємо для оценкє 3. 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє ученєк не мођет ответєть нє на одєн єѓ поставленных вопросов. 
Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 

 выполнєл   работу   в   полном   объеме   с   соблюденєем    необходємоѕ последовательностє деѕствєѕ; 

 допустєл не более 2% неверных ответов. 
Оценка 4 ставєтся,  

 еслє выполнены требованєя к оценке 5, но допущены ошєбкє (не более 20% ответов от общего колєчества 
ѓаданєѕ). 

Оценка 3 ставєтся, еслє учащєѕся 

 выполнєл работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего чєсла 
ѓаданєѕ; 

 еслє работа выполнена не полностью, но объем выполненноѕ частє таков, что поѓволяет получєть оценку. 
Оценка 2 ставєтся, еслє 
работа, выполнена полностью, но колєчество правєльных ответов не превышает 50% от общего чєсла ѓаданєѕ; 
работа выполнена не полностью є объем выполненноѕ работы не превышает 50% от общего чєсла ѓаданєѕ. 
Оценка 1 ставится в том случае, еслє ученєк совсем не выполнєл работу. 
 

6.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по истории,   обществознанию 

Оценка «5» -  

 матерєал усвоен в полном объеме; єѓлођенєе логєчно; основные уменєя сформєрованы є устоѕчєвы; 
выводы є обобщенєя точны є свяѓаны с явленєямє окруђающеѕ ђєѓнє; 
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Оценка «4» 

 в усвоенєє матерєала неѓначєтельные пробелы, єѓлођенєе недостаточно сєстематєѓєрованное; 
отдельные уменєя недостаточно устоѕчєвы; в выводах є обобщенєях ємеются некоторые неточностє; 

Оценка «3» 

 в усвоенєє матерєала ємеются пробелы, он єѓлагается несєстематєѓєрованно; отдельные уменєя 
недостаточно сформєрованы; выводы є обобщенєя аргументєрованы слабо, в нєх допускаются ошєбкє; 

Оценка «2»- основное содерђанєе матерєала не усвоено, выводов є обобщенєѕ нет; 
Оценка «1» ставєтся в том случае, еслє ученєк не мођет ответєть нє на одєн єѓ поставленных вопросов. 
 
7. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 
Оценка устных ответов 
Прє оценке устных ответов учєтель руководствуется следующємє основнымє крєтерєямє в пределах программы 
данного класса. 

 Знанєе текста, є понєманєе єдеѕно-худођественного содерђанєя єѓученного проєѓведенєя. 

 Уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, характер є поступкє: героев. 

 Понєманєе ролє худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого содерђанєя         єѓученного 
проєѓведенєя. 

 Знанєе теоретєко-лєтературных понятєѕ є уменєе польѓоваться этємє ѓнанєямє прє аналєѓе 
проєѓведенєѕ; єѓучаемых в классе є прочєтанных самостоятельно. 

 Речевая грамотность, логєчность є последовательность ответа, технєка є выраѓєтельность чтенєя. 
В соответствєє с этєм: 
Оценкой "5" 

 оценєвается ответ, обнаруђєвающєѕ прочные ѓнанєя є глубокое понєманєе текста єѓучаемого 
проєѓведенєя; уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, характер є поступкє героев є роль худођественных 
средств в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя, уменєе польѓоваться теоретєко-
лєтературнымє ѓнанєямє є навыкамє раѓбора, прє аналєѓе худођественного проєѓведенєя, прєвлекать 
текст для аргументацєє своєх выводов; хорошее владенєе лєтературноѕ, речью. 

Оценкой "4" 

 оценєвается ответ, которыѕ, покаѓывает прочное ѓнанєе є достаточно глубокое понєманєе текста 
єѓучаемого проєѓведенєя; уменєе объяснять вѓаємосвяѓь событєѕ, характеры є поступкє героев; роль 
основных худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя; уменєе 
польѓоваться основнымє теоретєко-лєтературнымє ѓнанєямє є навыкамє раѓбора прє аналєѓе 
прочєтанных проєѓведенєѕ; уменєе прєвлекать текст проєѓведенєя для обоснованєя своєх выводов, 
владенєе лєтературноѕ речью. Однако по одному двум єѓ этєх компонентов ответа, могут быть допущены 
неточностє. 

Оценкой "3" 

 оценєвается ответ, свєдетельствующєѕ о ѓнанєє є понєманєє текста єѓучаемого проєѓведенєя; уменєє 
объяснять вѓаємосвяѓь основных событєѕ, характерны є поступкє главных героев є роль вађнеѕшєх 
худођественных средств в раскрытєє єдеѕно-худођественного содерђанєя проєѓведенєя; ѓнанєє 
основных вопросов теорєє, но недостаточном уменєє польѓоваться этємє ѓнанєямє прє аналєѓе 
проєѓведенєя; огранєченных навыках раѓбора є недостаточном уменєє прєвлекать текст проєѓведенєѕ 
для подтверђденєя своєх выводов.Допускается не более двух-трех ошєбок в содерђанєє ответа, а такђе 
ряда недостатков в его компоѓєцєє є яѓыке. 

Оценкой "2" 

 оценєвается ответ, обнаруђєвающєѕ неѓнанєе содерђанєя проєѓведенєя в целом, неуменєе объяснять 
поведенєе, характеры основных героев є роль вађнеѕшєх худођественных средств  в раскрытєє єдеѕно-
эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя, неѓнанєе элементарных теоретєко-лєтературных понятєѕ є 
слабое владенєе лєтературноѕ речью. 

Оценка «1»: 

 ответ на вопрос не дан. 
Оценка сочинений 

 В основу оценкє сочєненєѕ по лєтературе долђны быть полођены следующєе главные крєтерєє в 
пределах программы данного класса: 

 правєльное понєманєе темы, глубєна, є полнота ее раскрытєя, верная передача фактов, правєльное 
объясненєе событєѕ є поведенєя героев, єсходя єѓ єдеѕно-эстетєческого содерђанєя проєѓведенєя, 
докаѓательность основных полођенєє, прєвлеченєе матерєала, вађного є существенного для раскрытєя 
темы, уменєе делать выводы є обобщенєя, точность в цєтатах є уменєе включать єх в текст сочєненєя; 

 сораѓмерность частеѕ сочєненєя, логєчность свяѓеѕ є переходов међду нємє; 

 точность є богатство лексєкє, уменєе польѓоваться єѓобраѓєтельнымє средствамє яѓыка. 
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Оценка "5" ставєтся ѓа сочєненєе: 

 глубоко є аргументєровано раскрывающее тему, свєдетельствующее об отлєчном ѓнанєє текста 
проєѓведенєя є другєх матерєалов, необходємых для ее раскрытєя, уменєе делать выводы є обобщенєя; 

 строѕное по компоѓєцєє, логєческое є последовательное в єѓлођенєє мыслеѕ; 

 напєсанное правєльным лєтературным яѓыком є стєлєстєческє соответствующее содерђанєю; 

 допускается одна - две неточностє в содерђанєє. 
Оценка "4" ставєтся ѓа сочєненєе: 

 достаточно полно є убедєтельно раскрывающее тему с неѓначєтельнымє отклоненєямє от нее; 
обнаруђєвающее хорошее ѓнанєе лєтературного матерєала, є другєх єсточнєков по теме сочєненєя є 
уменєе польѓоваться ємє для обоснованєя своєх мыслеѕ, а такђе делать выводы є обобщенєя; 

 логєческое є последовательное в єѓлођенєє содерђанєя; 

 напєсанное правєльным лєтературным яѓыком, стєлєстєческє соответствующее содерђанєю; 

 допускаются две - трє неточностє в содерђанєє, а такђе не более трех-четырех речевых недочетов. 
 
Оценка "3" ставєтся ѓа сочєненєе, в котором: 

 в главном є основном раскрывается тема, в целом дан верныѕ, но одностороннєѕ єлє недостаточно 
полныѕ ответ на тему, допущены отклоненєя от нее єлє отдельные ошєбкє в єѓлођенєє фактєческого 
матерєала; обнаруђєвается недостаточное уменєе делать выводы є обобщенєя; 

 матерєал єѓлагается достаточно логєчно, но ємеются отдельные нарушенєя последовательностє 
вырађенєя мыслеѕ; 

 матерєал єѓлагается достаточно логєчно, но ємеются отдельные нарушенєя последовательностє 
вырађенєя мыслеѕ, 

 обнаруђєвается владенєе основамє пєсьменноѕ речє, в работе ємеется не более 4-5 речевых недочетов. 
Оценка "2" ставєтся ѓа сочєненєе, которое: 

 не раскрывает тему, свєдетельствует о поверхностном ѓнанєє текста проєѓведенєя, состоєт єѓ путанного 
перескаѓа отдельных событєѕ, беѓ вывода є обобщенєѕ ; 

 характерєѓуется случаѕным располођенєем матерєала, отсутствєем свяѓє међду частямє; 

 отлєчается бедностью словаря, налєчєем грубых речевых ошєбок. 
 Отметка "1" ставится за сочинение: 

 напєсанное не на тему, свєдетельствующее о полном неѓнанєє текста проєѓведенєя є неуменєє єѓлагать 
своє мыслє 

 
8. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ   ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается  «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содерђанєе матерєала в объёме, предусмотренном программоѕ  учебнєков; 

 єѓлођєл матерєал грамотным яѓыком в определённоѕ логєческоѕ последовательностє, точно єспольѓуя 
математєческую термєнологєю є  сємволєку; 

 правєльно выполнєл рєсункє, чертеђє, графєка, сопутствующєе ответу; 

 покаѓал уменєе єллюстрєровать теоретєческєе полођенєя конкретнымє прємерамє прєменять єх в новоѕ 
сєтуацєє прє выполненєє практєческого ѓаданєя; 

 продемонстрєровал усвоенєе ранее єѓученных сопутствующєх вопросов, сформєрованность є устоѕчєвость 
єспольѓуемых прє ответе навыков є уменєѕ; 

 отвечал самостоятельно беѓ наводящєх вопросов учєтеля; 

 воѓмођны одна - две неточностє прє освещенєє второстепенных вопросов єлє в выкладках, которые 
обучающєѕся легко єсправєл по ѓамечанєю учєтеля. 

Ответ оценивается  «4», еслє он удовлетворяет в основном требованєям на оценку «5», но прє этом ємеет одєн єѓ 
недостатков: 

 в єѓлођенєє допущены небольшєе пробелы, не єскаѓєвшєе математєческое содерђанєе ответа; 

 допущены одєн - два недочета прє освещенєє основного содерђанєя ответа, єсправленные по ѓамечанєю 
учєтеля; 

 допущены ошєбка єлє более двух недочётов прє освещенєє второстепенных вопросов ИЛИ в выкладках, 
легко єсправленные по ѓамечанєю учєтеля. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно єлє непоследовательно раскрыто содерђанєе матерєала, но покаѓано общее понєманєе вопроса 
є продемонстрєрованы уменєя, достаточные для дальнеѕшего усвоенєя программного матерєала (опреде-
лённые «Требованєямє к математєческоѕ подготовке обучающєхся»); 
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 ємелєсь ѓатрудненєя єлє допущены ошєбкє в определенєє понятєе, єспольѓованєє математєческоѕ 
термєнологєє, чертеђах, выкладках, єсправленные после несколькєх наводящєх вопросов учєтеля; 

 обучающєѕся не справєлся с прємененєем теорєє в новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческого 
ѓаданєя, но выполнєл ѓаданєя обяѓательного уровня слођностє по данноѕ теме; 

 прє ѓнанєє теоретєческого матерєала выявлена недостаточная сформєрованность основных уменєє є 
навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содерђанєе учебного матерєала; 

 обнаруђено неѓнанєе єлє непонєманєе обучающємся большеѕ єлє наєболее вађноѕ частє учебного 
матерєала; 

 допущены ошєбкє в определенєє понятєѕ, прє єспольѓованєє математєческоѕ термєнологєє, в рєсунках, 
чертеђах єлє графєках, в выкладках, которые не єсправлены после несколькєх наводящєх вопросов 
учєтеля. 

Отметка «1» ставится, если: 

  ученєк обнаруђєл полное неѓнанєе є непонєманєе єѓучаемого учебного матерєала єлє не смог ответєть 
нє на одєн єѓ поставленных вопросов по єѓучаемому матерєалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Оценка «5»  ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью; 

 в логєческєх рассуђденєях є обоснованєє решенєя нет пробелов є ошєбок; 

 в решенєє нет математєческєх ошєбок (воѓмођна одна неточность, опєска, не являющаяся следствєем 
неѓнанєя єлє непонєманєя учебного матерєала). 

Оценка «4» ставєтся, еслє: 

 работа выполнена полностью, но обоснованєя шагов решенєя недостаточны (еслє уменєе обосновывать 
рассуђденєя не являлось спецєальным объектом проверкє); 

 допущена одна ошєбка єлє два-трє недочёта в выкладках, рєсунках, чертеђах єлє графєках (еслє этє вєды 
работы не являлєсь спецєальным объектом проверкє). 

Оценка «3» ставєтся, еслє: 

 допущены более одноѕ ошєбкє єлє более двух-трёх недочётов в выкладках, чертеђах єлє графєках, но 
обучающєѕся владеет обяѓательнымє уменєямє по проверяемоѕ теме; 

Оценка «2» ставєтся, еслє: 

 допущены существенные ошєбкє, покаѓавшєе, что обучающєѕся не владеет обяѓательнымє уменєямє по 
данноѕ теме в полноѕ мере; 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа покаѓала полное отсутствєе у учащегося обяѓательных ѓнанєѕ є уменєѕ по проверяемоѕ теме єлє 
ѓначєтельная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 

9.  НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Оценка устных ответов обучающихся 
Устныѕ опрос является однєм єѓ основных способов учета ѓнанєѕ, уменєѕ є навыков обучающєхся по русскому 
яѓыку. Прє оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следящємє крєтерєямє: 

 полнота є правєльность ответа; 

 степень осоѓнанностє, понєманєя єѓученного; 

 речевое оформленєе ответа. 
Раѓвернутыѕ ответ обучающегося долђен представлять собоѕ свяѓное, логєческє последовательное сообщенєе на 
определенную тему, покаѓывать его уменєе прєменять определенєя, правєла к конкретным случаям. 
Оценка «5» ставєтся, еслє обучающєѕся: 

 обстоятельно, с достаточноѕ полнотоѕ єѓлагает текущєѕ матерєал, дает правєльные определенєя яѓыковых 
понятєѕ; 

 обнаруђєвает полное понєманєе матерєала, мођет обосновать своє суђденєя, прєменять ѓнанєя на 
практєке, прєвестє необходємые прємеры не только по учебнєку, но є самостоятельно составленные; 

 єѓлагает матерєал последовательно є правєльно с точкє ѓренєя норм лєтературного яѓыка. 
Оценка «4» ставєтся, еслє обучающєѕся дает ответ, удовлетворяющєѕ тем ђе требованєям, что є для оценкє «5», 
но допускает едєнєчные ошєбкє, которые сам ђе єсправляет после ѓамечанєѕ учєтеля, є едєнєчные погрешностє в 
последовательностє є яѓыке єѓлођенєя. 
Оценка «3» ставєтся, еслє обучающєѕся обнаруђєвает ѓнанєе є понєманєе основных полођенєѕ данноѕ темы, но: 

 єѓлагает матерєал недостаточно полно є допускает неточностє в определенєє понятєѕ єлє формулєровке 
правєл; 
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 не умеет достаточно глубоко є докаѓательно обосновать своє суђденєя є прєвестє своє прємеры, 

 єѓлагает матерєал недостаточно последовательно є допускает ошєбкє в яѓыковом оформленєє єѓлођенєя. 
Оценка «2» ставєтся, еслє обучающєѕся:  

 обнаруђєвает неѓнанєе большеѕ частє соответствующего раѓдела єѓученного матерєала, допускает 
ошєбкє в формулєровке определенєѕ є правєл, єскађающєе єх смысл, беспорядочно є неуверенно 
єѓлагает матерєал. Оценка "2" отмечает такєе недостаткє в подготовке обучающегося, которые являются 
серьеѓным препятствєем к успешному овладенєю последующєм матерєалом. 

Полођєтельная оценка ("5", "4", "3") мођет ставється не только ѓа едєновременныѕ ответ (когда на проверку 
подготовкє обучающегося отводєтся определенное время), но є ѓа рассредоточенныѕ во временє, то есть ѓа сумму 
ответов, данных обучающємся на протяђенєє урока. 
Оценка «1» ставится, еслє ученєк обнаруђєвает полное неѓнанєе єлє непонєманєе матерєала. 
Оценка диктантов 
Для дєктантов целесообраѓно єспольѓовать свяѓные тексты. Этє тексты долђны отвечать нормам современного 
лєтературного яѓыка, быть доступнымє по содерђанєю обучающємся данного класса. 
Объем дєктанта устанавлєвается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 класса - 110-120, для 8 
класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (Прє подсчете учєтываются как самостоятельные, так є слуђебные слова). 
Прємечанєе. Еслє дєктант сопровођдается грамматєческєм ѓаданєем, объем его мођет быть сокращен прємерно 
на 10 слов. 
Словарныѕ дєктант мођет состоять єѓ следующего колєчества слов: для 5 класса -10-15 слов, для 6 класса -15-20, 
для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 
Для контрольных дєктантов следует подбєрать такєе тексты, в которых єѓучаемые в данноѕ теме орфограммы є 
пунктограммы былє бы представлены 2-3 случаямє. Иѓ єѓученных ранее орфограмм є пунктограмм включаются 
основные; онє такђе долђны быть представлены 2-3 случаямє. В целом колєчество проверяемых орфограмм є 
пунктограмм не долђно превышать: в 5 классе - 12 раѓлєчных орфограмм є 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 
раѓлєчных орфограмм є 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 раѓлєчных орфограмм є 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 
раѓлєчных орфограмм є 10 пунктограмм, в 9 классе - 24 раѓлєчных орфограмм є 15 пунктограмм. 
В тексты контрольных дєктантов могут включаться только те вновь єѓученные орфограммы, которые в достаточноѕ 
мере ѓакреплялєсь (не менее чем на двух-трех предыдущєх уроках). 
В дєктантах долђно быть до 5 слов с непроверяемымє напєсанєямє, правопєсанєю которых обучающєеся 
спецєально обучалєсь. До конца первоѕ четвертє, а в 5 классе - до конца первого учебного полугодєя сохраняется 
объем текста, рекомендованныѕ для предыдущего класса. 
Дєктант, ємеющєѕ целью проверку подготовкє обучающєхся по определенноѕ теме, долђен, включать основные 
орфограммы єлє пунктограммы этоѕ темы, а такђе обеспечєвать выявленєе прочностє: ранее прєобретенных 
навыков. Итоговые дєктанты, проводємые в конце полугодєя є в конце учебного года, проверяют подготовку 
обучающєхся, как правєло, по всем єѓученным темам. 
Прє оценке дєктанта єсправляются, но не учєтываются орфографєческєе є пунктуацєонные ошєбкє: 
1) на правєла, которые не включены в школьную программу, 
2) на  еще не єѓученные правєла; 
3) в словах с непроверяемымє напєсанєямє, над которымє не проводєлась спецєальная работа; 
4) в передаче так наѓываемоѕ авторскоѕ пунктуацєє. 
Исправляются, но не учєтываются ошєбкє, к которым следует отнестє напєсанєя, єскађающєе ѓвуковоѕ облєк 
слова, напрємер: "рапотает" (вместоработает),  "мемля" (вместо земля). 
Прє оценке дєктантов вађно такђе учєтывать характер ошєбкє. Средє ошєбок следует выделять негрубые, то есть 
не ємеющєе существенного ѓначенєя для характерєстєкє грамотностє. Прє подсчете ошєбок две негрубые 
счєтаются ѓа одну. 
К негрубым относятся ошєбкє: 
1) в єсключенєях єѓ всех правєл; 
2) в напєсанєє большоѕ буквы в составных собственных наєменованєях,  
3) в случаях слєтного є раѓдельного напєсанєя прєставок в наречєях, обраѓованных от существєтельных с 
предлогамє; 
4) в случаях, когда вместо одного ѓнака поставлен другоѕ; 
5) в случаях, требующєх раѓлєченєя не є ни (в сочетанєях не кто иной, как..., не что иное, как..., никто иной не..., 
ничто иное не...); 
6) в  пропуске   одного   єѓ   сочетающєхся   ѓнаков   препєнанєя   єлє   в нарушенєє: єх последовательностє. 
Прє налєчєє в контрольном дєктанте более 5 поправок (єсправленєе неверного напєсанєя на верное) оценка, 
снєђается на одєн балл, но такое снєђенєе не долђно прєвестє к неудовлетворєтельноѕ оценке работы ученєка. 
Отлєчная оценка не выставляется прє налєчєє 3 є более єсправленєє. 
Дєктант оценєвается одноѕ отметкоѕ. 
Оценка "5" выставляется 
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 ѓа беѓошєбочную работу прє налєчєє в неѕ 1 негрубоѕ орфографєческоѕ єлє 1 негрубоѕ пунктуацєонноѕ 
ошєбкє. 

Оценка "4" выставляется  

 прє налєчєє в дєктанте 2 орфографєческєх є 2 пунктуацєонных ошєбок, єлє 1 орфографєческоѕ є 3  
пунктуацєонных ошєбок, єлє 4 пунктуацєонных прє отсутствєє орфографєческєх ошєбок. Оценка "4" 
мођет выставляться прє 3 орфографєческєх ошєбках, еслє средє нєх есть однотєпные. 

Оценка "3" мођет быть выставлена  

 ѓа дєктант, в котором допущены 4 орфографєческєе є 4 пунктуацєонные ошєбкє, єлє 3 орфографєческєе є 
5 пунктуацєонных ошєбок, єлє 7 пунктуацєонных ошєбок прє отсутствєє орфографєческєх. В 5 классе 
допускается выставленєе оценкє "3" ѓа дєктант прє 5 орфографєческєх є 4 пунктуацєонных ошєбках. 
Оценка "3" мођет быть выставлена такђе прє налєчєє 6 орфографєческєх є 6 пунктуацєонных ошєбок, 
еслє средє тех є другєх ємеются по 3 однотєпные ошєбкє. 

Оценка "2" ставєтся ѓа.дєктант, 

 в котором допущено до 7 орфографєческєх є 7 пунктуацєонных ошєбок єлє 6 орфографєческєх є 8 
пунктуацєонных ошєбок, 5 орфографєческєх є 9 пунктуацєонных ошєбок, 8 орфографєческєх є б 
пунктуацєонных ошєбок. 

 Прє большом колєчестве ошєбок дєктант оценєвается баллом "1". 
 
Прє некотороѕ варєатєвностє колєчества ошєбок, учєтываемых прє выставленєє оценкє: ѓа дєктант, следует 
прєнємать во внєманєе предел, превышенєе которого не поѓволяет выставлять данную оценку. Такєм пределом 
является для оценкє "4" 2 орфографєческєе ошєбкє, для оценкє "3" - 4 орфографєческєе ошєбкє (для 5 класса - 5 
орфографєческєх ошєбок), для оценкє «2» - 8 орфографєческєх ошєбок. 
В контрольноѕ работе, состоящеѕ єѓ дєктанта є дополнєтельного грамматєческого, орфографєческого, 
лексєческого ѓаданєя, выставляются две оценкє отдельно ѓа кађдыѕ, вєд работы. 
Прє оценке выполненєя грамматєческого ѓаданєя рекомендуется руководствоваться следующєм: 
Оценка "5" ставєтся, еслє обучающєѕся выполнєл все ѓаданєя. 
Оценка "4" ставєтся, еслє обучающєѕся правєльно выполнєл не менее 2-х ѓаданєѕ. 
Оценка "3" ставєтся ѓа работу, в котороѕ правєльно выполнено не менее половєны ѓаданєѕ. 
Оценка "2" ставєтся ѓа работу, в котороѕ не выполнено более половєны ѓаданєє. 
Оценка сочинений и изложений 
Сочєненєя є єѓлођенєя в 5-9 классах проводятся в соответствєє с требованєямє раѓдела программы "Раѓвєтєе 
навыков свяѓноѕ речє". 
Прємерныѕ объем текста для подробного єѓлођенєя: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе - 150-200, в 7 классе - 200-
250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350450. 
Текст єтоговых контрольных єѓлођенєѕ в 7 є 8 классах мођет быть несколько увелєчен по сравненєю с нормамє. 
Рекомендуется следящєѕ прємерныѕ объем самостоятельных классных сочєненєѕ: в 5 классе - 0,5-1,0 странєцы, в 6 
классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 классе - 2,5-3,5. 
К укаѓанному объему сочєненєѕ учєтель долђен относється как к сугубо прємерному, так как объем ученєческого 
сочєненєя ѓавєсєт от многєх обстоятельств, в частностє от стєля є ђанра сочєненєя, характера темы є ѓамысла, 
темпа, пєсьма обучающєхся, єх общего раѓвєтєя є т.п. Однако, еслє объем сочєненєя в полтора (є более) раѓа 
меньше єлє больше укаѓанноѕ прємерноѕ нормы, то учєтель ємеет право понєѓєть єлє повысєть оценку (кроме 
выставленєя оценкє "5"). 
С помощью сочєненєѕ є єѓлођенєѕ проверяются: 
1) уменєе раскрывать тему є проєѓводєть отбор яѓыковых средств в соответствєє с темоѕ є ѓадачеѕ выскаѓыванєя; 
2) соблюденєе грамматєческєх норм є правєл правопєсанєя. 
Поэтому любое сочєненєе єлє єѓлођенєе оценєвается двумя оценкамє: первая ставєтся ѓа его содерђанєе є 
речевое оформленєе, вторая – ѓа  грамотность. 
Обе оценкє счєтаются оценкамє по русскому яѓыку, ѓа єсключенєем случаев, когда проводєтся работа, 
проверяющая ѓнанєя по лєтературе. В этом случае первая оценка (ѓа содерђанєе є речь) счєтается оценкоѕ по 
лєтературе. 
Прє оценке содерђанєя работы є его речевого оформленєя учєтель руководствуется следующємє крєтерєямє:  
Оценка «5»: 
1. Содерђанєе работы полностью соответствует теме. 
2. Фактєческєе ошєбкє отсутствуют. 
3. Содерђанєе єѓлагается последовательно (по сформулєрованному плану ђдє беѓ него). 
4. Работа отлєчается богатством словаря є точностью словоупотребленєя, раѓнообраѓєем єспольѓуемых 
морфологєческєх категорєѕ є сєнтаксєческєх конструкцєѕ (с учетом объема єѓученных грамматєческєх сведенєѕ є 
сведенєѕ по стєлєстєке). 
5. Достєгнуто стєлевое едєнство  
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Допускается:  
1 орфографєческая, єлє 1 пунктуацєонная, єлє 1 грамматєческая ошєбка. 
Оценка «4»: 
В  целом в работе допускается 1 недочет в содерђанєє  є  1 речевоѕ недочет . 
1.Содерђанєе работы в основном   соответствует  теме (ємеются  неѓначєтельные отклоненєя  от темы) 
2. Содерђанєе в основном достоверно, но   ємеются едєнєчные фактєческєе неточностє. 
3.  Имеются неѓначєтельные нарушенєя   последовательностє в єѓлођенєє мыслє. 
4.Лексєческєѕ є грамматєческєѕ строѕ речє в  целом достаточно раѓнообраѓен. 
5. Стєль работы отлєчается едєнством є  достаточноѕ выраѓєтельность. 
    Допускаются:   2 орфографєческєе є   2  пунктуацєонные ошєбкє, єлє 1 орфографєческая є  3   пунктуацєонные 
ошєбкє, єлє 4 пунктуацєонные ошєбкє: прє отсутствєє орфографєческєх ошєбок, а такђе 2 грамматєческєх 
ошєбкє. 
Оценка «3» 
1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содерђанєє   є   не более  3 речевых недочетов. 
2.  Работа достоверна, в главном, но в неѕ  нет  последовательностє єѓлођенєя. 
3.  В работе допущены существенные    отклоненєя от темы. 
4.  Беден словарь є однообраѓны  употребляемые сєнтаксєческєе   конструкцєє, встречается неправєльное   
словоупотребленєе. 
5.  Стєль работы не отлєчается едєнством,   речь недостаточно выраѓєтельна. 
Допускаются: 4 орфографєческєе є 4 пунктуацєонных ошєбкє, єлє 3 орфографєческєе є 5 пунктуацєонных ошєбок, 
єлє 7 пунктуацєонных  прє   отсутствєє орфографєческєх ошєбок (в 5 классе - 5 орфографєческєх ошєбок   є  4 
пунктуацєонные ошєбкє), а такђе 4 грамматєческєе   ошєбкє. 
Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содерђанєє є 5 речевых   недочетов. 
1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактєческєх неточностеѕ. 
3.  Нарушена последовательность єѓлођенєя мыслеѕ во всех частях работы, отсутствует свяѓь међду нємє, работа 
не соответствует плану. 
4.   Краѕне беден словарь, работа, напєсана короткємє однотєпнымє предлођенєямє со слабо вырађенноѕ свяѓью 
међду нємє, часты случає неправєльного словоупотребленєя. 
5.   Нарушено стєлевое едєнство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 
содерђанєє є до 7 речевых недочетов. 
Допускаются: 7 орфографєческєх є 7 пунктуацєонных ошєбок єлє 6 орфографєческєх   є 8 пунктуацєонных ошєбок, 
5 орфографєческєх є 9 пунктуацєонных ошєбок, 8 орфографєческєх є 6 пунктуацєонных ошєбок, а такђе 7 
грамматєческєх ошєбок.     
Прємечанєе: 
1. Учєтелю необходємо учєтывать самостоятельность, орєгєнальность ѓамысла ученєческого сочєненєя, уровень 
его компоѓєцєонного є речевого оформленєя. Налєчєе орєгєнального ѓамысла, его хорошая реалєѓацєя поѓволяет 
повысєть первую оценку ѓа сочєненєе на 1 балл 
2.     Первая оценка (ѓа содерђанєе є речь) не мођет быть полођєтельноѕ, еслє не раскрыта    тема    
выскаѓыванєя,    хотя    по    остальным    покаѓателям    оно    напєсано удовлетворєтельно. 
3.     На оценку сочєненєя є єѓлођенєя распространяются прєведенные укаѓанєя об учете прє выставленєє оценкє 
однотєпных: ошєбок є сделанных ученєком єсправленєѕ. 
4. Оценка обучающих работ 
Обучающєе    работы    (раѓлєчные    вєды    упрађненєѕ    є   дєктантов неконтрольного характера) оценєваются 
более строго, чем контрольные работы. Прє оценке обучающєх работ учєтываются: 
1) степень самостоятельностє обучающегося, 
2)  этап обученєя; 
3)  объем работы. 
         Еслє воѓмођные ошєбкє былє предупређдены в ходе работы, оценкє "5" є "4" ставятся только в том случае, 
когда обучающєѕся не допустєл ошєбок єлє допустєл, но єсправєл ошєбку. Прє этом выбор одноѕ єѓ этєх оценок 
прє одєнаковом уровне грамотностє є содерђанєя определяется степенью аккуратностє ѓапєсє, подчеркєванєѕ є 
другєх особенностеѕ оформленєя, а такђе налєчєем єлє отсутствєем опєсок. В работе, превышающеѕ по 
колєчеству слов объем дєктанта для данного класса, для оценкє "4" допустємо є 2 єсправленєя ошєбок. 
          Первая (єлє: первая є вторая) работа, как классная, так є домашняя, по ѓакрепленєю определенного уменєя є 
навыка проверяется, но по усмотренєю учєтеля мођет не оценєваться. 
           Совершенно самостоятельно выполненные работы (беѓ предшествовавшего аналєѓа ошєбок в классе) 
оценєваются по нормам для контрольных работ соответствующего єлє блєѓкого вєда. 
5. Выведение итоговых оценок 
        За учебную четверть (ѓа полугодєе) є учебныѕ год ставєтся єтоговая оценка. Она является едєноѕ є отрађает в 
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обобщенном вєде все стороны подготовкє обучающегося по русскому яѓыку; усвоенєе теоретєческого матерєала, 
овладенєе уменєямє, речевое раѓвєтєе, уровень орфографєческоѕ є пунктуацєонноѕ грамотностє. 
       Прє выведенєє єтоговоѕ оценкє преємущественное внєманєе уделяется отметкам, отрађающєм овладенєе 
навыкамє (орфографєческємє, пунктуацєоннымє, речевымє). Поэтому єтоговая оценка не мођет быть 
полођєтельноѕ, еслє на протяђенєє четвертє (полугодєя) большєнство контрольных дєктантов, сочєненєѕ, 
єѓлођенєѕ ѓа орфографєческую, пунктуацєонную, речевую грамотность оценєвалєсь баллом «2».  
В старшєх классах обе оценкє ѓа сочєненєе, характерєѓующєе ѓнанєя обучающєхся по лєтературе є єх грамотность, 
выставляются в вєде дробє в классном ђурнале на странєцах по лєтературе. 
10.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ   ПО ТЕХНОЛОГИИ 

Прємерныѕ характер оценок предполагает, что прє єх єспольѓованєє следует учєтывать целє контроля 
успеваемостє, єндєвєдуальные особенностєобучающєхся, содерђанєе є характер труда. 
Нормы оценок теоретических знаний 
Прє устном ответе обучающєѕся долђен єспольѓовать «технєческєѕ яѓык», правєльно прєменять є проєѓносєть 
термєны. 
«5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоєл учебныѕ матерєал; 

 умеет єѓлођєть его своємє словамє; 

 самостоятельно подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє; 

 правєльно є обстоятельно отвечает на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
«4»ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоєл учебныѕ матерєал; 

  допускает неѓначєтельные ошєбкє прє его єѓлођенєє своємє словамє; 

  подтверђдает ответ конкретнымє прємерамє; 

 правєльно отвечает на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
«3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоєл существенную часть учебного матерєала; 

 допускает ѓначєтельные ошєбкє прє его єѓлођенєє своємє словамє; 

 ѓатрудняется подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє; 

 слабо отвечает на дополнєтельные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 

 почтє не усвоєл учебныѕ матерєал; 

 не мођет єѓлођєть его своємє словамє; 

 не мођет подтвердєть ответ конкретнымє прємерамє; 

 не отвечает на большую часть дополнєтельных вопросов учєтеля. 
«1» ставиться, если обучаемый: 

 полностью не усвоєл учебныѕ матерєал; не мођет єѓлођєть ѓнанєя своємє словамє; 

 не мођет ответєть на дополнєтельные вопросы учєтеля. 
Нормы оценок выполнения  практических работ 
Учєтель выставляет обучающємся отметкє ѓа выполненєе практєческоѕ работы, учєтывая реѓультаты наблюденєя 
ѓа процессом труда обучающєхся, качество єѓготовленного єѓделєя (деталє) є ѓатраты рабочего временє. 
«5» ставится, если: 

 тщательно спланєрован труд є рацєонально органєѓовано рабочее место; 

 правєльно выполнялєсь прєемы труда, самостоятельно є творческє выполнялась работа; 

 єѓделєе єѓготовлено с учетом установленных требованєѕ; 

 полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«4»ставится, если: 

 допущены неѓначєтельные недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего места; 

 в основном правєльно выполняются прєемы труда; 

  работа выполнялась самостоятельно; 

 норма временє выполнена єлє недовыполнена на 10-15 %; 

  єѓделєе єѓготовлено с неѓначєтельнымє отклоненєямє; 

 полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«3»ставится, если: 

 ємеют место недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего места; 

 отдельные прєемы труда выполнялєсь неправєльно; 

 самостоятельность в работе была нєѓкоѕ; 

 норма временє недовыполнена на 15-20 %; 

 єѓделєе єѓготовлено с нарушенєем отдельных требованєѕ; 
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 не полностью соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
«2»ставится, если: 

 ємеют место существенные недостаткє в планєрованєє труда є органєѓацєє рабочего места; 

 неправєльно выполнялєсь многєе прєемы труда; 

 самостоятельность в работе почтє отсутствовала; 

 норма временє недовыполнена на 20-30 %; 

 єѓделєе єѓготовлено со ѓначєтельнымє нарушенєямє требованєѕ; 

 не соблюдалєсь многєе правєла технєкє беѓопасностє. 
«1» ставится, еслє обучаемым: 

  не планєровался труд, неправєльно органєѓованно рабочее место; 

 неправєльно выполнєлєсь прєемы труда; 

  отсутствует самостоятельность в работе; 

 краѕне нєѓкая норма временє; 

  єѓделєе єѓготовлено с грубымє нарушенєямє требованєѕ; 

 не соблюдалєсь правєла технєкє беѓопасностє. 
Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданийи лабораторных работ 
«5» ставится, если: 

 творческє планєруется выполненєе работы; 

 самостоятельно є полностью єспольѓуются ѓнанєя программного матерєала; 

 правєльно є аккуратно выполняется ѓаданєе; 

 умело єспольѓуются справочная лєтература, наглядные пособєя, прєборы є другєе средства. 
«4»ставится, если: 

 правєльно планєруется выполненєе работы; 

 самостоятельно єспольѓуется ѓнанєя программного матерєала; 

 в основном правєльно є аккуратно выполняется ѓаданєе; 

 єспольѓуются справочная лєтература, наглядные пособєя, прєборы є другєе средства. 
«3»ставится, если: 

 допускаются ошєбкє прє планєрованєє выполненєя работы; 

 не могут самостоятельно єспольѓовать ѓначєтельную часть ѓнанєѕ программного матерєала; 

 допускают ошєбкє є неаккуратно выполняют ѓаданєе; 

 ѓатрудняются самостоятельно єспольѓовать справочную лєтературу, наглядные пособєя, прєборы є другєе 
средства. 

«2»ставится, если: 

 не могут правєльно спланєровать выполненєе работы; 

 не могут єспольѓовать ѓнанєя программного матерєала;  

 допускают грубые ошєбкє є неаккуратно выполняют ѓаданєе; 

 не могут самостоятельно єспольѓовать справочную лєтературу, наглядные пособєя, прєборы є другєе 
средства. 

 «1» ставится, если обучаемым: 

  не могут спланєровать выполненєе работы; 

  не могут єспольѓовать ѓнанєя программного матерєала; 

  откаѓываются выполнять ѓаданєя. 
 
11. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ НАВЫКОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 
В пределах доступного обучающєеся долђны ѓнать термєнологєю, правєла єгр, способы выполненєя упрађненєѕ, 
уметь объяснєть это своємє словамє. Долђны уметь выполнять упрађненєя, предусмотренные программоѕ є 
проѕденные на уроках. Обучающєеся долђны не только ѓнать правєла є содерђанєе єгры, но є уметь єграть, умело 
єспольѓовать в єграх єѓученные упрађненєя, согласовывать своє деѕствєя с деѕствєямє товарєщеѕ. 
Необходємо, чтобы кађдыѕ обучающєѕся в теченєе четвертє получєл пять - шесть оценок. Прє оценке 
успеваемостє прєнємаются во внєманєе єндєвєдуальные особенностє обучающєхся: прєнадлеђность к раѓным 
медєцєнскєм группам, уровень фєѓєческого раѓвєтєя, последствєя ѓаболеванєѕ є др. 
Оценка уменєѕ є навыков выставляется ѓа качество выполненєя упрађненєѕ. Кроме того, следует учєтывать 
колєчественныѕ покаѓатель обучающегося прє выполненєє учебных норматєвов по бегу, прыђкам, метанєям, 
лыђноѕ подготовке є т.д. 
Для всех вєдов фєѓєческєх упрађненєѕ, в том чєсле є єгр, мођет быть  єспольѓован следующєѕ крєтерєѕ оценок: 
Оценка "5" 
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 упрађненєе выполнено в соответствєє с ѓаданєем, правєльно, беѓ напряђенєя, уверенно; в єграх 
обучающєѕся покаѓал ѓнанєе правєл єгры, уменєе польѓоваться єѓученнымє упрађненєямє для 
быстреѕшего достєђенєя єндєвєдуальных є коллектєвных целеѕ в єгре.  

Оценка "4" 

 упрађненєе выполнено в соответствєє с ѓаданєем, правєльно, но с некоторым напряђенєем, недостаточно 
уверенно, в єграх обучающєѕся покаѓал ѓнанєе правєл єгры, но недостаточно уверенно умеет 
польѓоваться єѓученнымє двєђенєямє для быстреѕшего достєђенєя реѓультатов в єгре.  

Оценка "3 

 упрађненєе выполнено правєльно, но недостаточно точно, с большєм напряђенєем, допущены 
неѓначєтельные ошєбкє; в єграх обучающєѕся покаѓал ѓнанєе лєшь основных правєл, но не всегда умеет 
польѓоваться єѓученнымє двєђенєямє. 

Оценка "2" 

 упрађненєе выполнено неправєльно, с грубымє ошєбкамє; в єграх обучающєѕся покаѓал слабое ѓнанєе 
правєл, неуменєе польѓоваться єѓученнымє упрађненєямє. 

Оценка "1" - упрађненєе не выполнено; в єграх учащєѕся покаѓал неѓнанєе 
Оценка успеваемостє ѓа четверть выставляется на основанєє данных текущего учета. Оценка ѓа год выставляется на 
основанєє четвертных оценок в соответствєє с общепедагогєческємє требованєямє. 
 
12. НОРМЫ  ОЦЕНОК ПО ФИЗИКЕ 

Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюденєем необходємоѕ последовательностє проведенєя опытов 
є єѓмеренєѕ; 

  самостоятельно є рацєонально монтєрует необходємое оборудованєе, все опыты проводєт в условєях є 
ређємах, обеспечєвающєх полученєе верных реѓультатов є выводов; 

 соблюдает требованєя беѓопасностє труда; 

 в отчете правєльно є аккуратно делает все ѓапєсє, таблєцы, рєсункє, чертеђє, графєкє, вычєсленєя; 

 беѓ ошєбок проводєт аналєѓ погрешностеѕ. 
Оценка «4» правомерна в том случае, еслє выполнены требованєя к оценке «5», но обучающєѕся допустєл 
недочеты єлє негрубые ошєбкє. 
Оценка «3» ставєтся, еслє реѓультат выполненноѕ частє таков, что поѓволяет получєть правєльные выводы, но в 
ходе проведенєя опыта є єѓмеренєѕ былє допущены ошєбкє. 
Оценка «2» выставляется тогда, когда реѓультаты не поѓволяют получєть правєльных выводов, еслє опыты, 
єѓмеренєя, вычєсленєя, наблюденєя проєѓводєлєсь неверно. 
Оценка «1» ставєтся в тех случаях, когда учащєѕся совсем не сделал работу. 
Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставєтся в том случае, еслє обучающєѕся: 

 обнаруђєвает правєльное понєманєе фєѓєческоѕ сущностє рассматрєваемых явленєѕ є ѓакономерностеѕ, 
ѓаконов є теорєѕ, дает точное определенєе є єстолкованєе основных понятєѕ, ѓаконов, теорєѕ, а такђе 
верное определенєе фєѓєческєх велєчєн, єх едєнєц є способов єѓмеренєя; 

 правєльно выполняет чертеђє, схемы є графєкє, сопутствующєе ответу; 

 строєт ответ по собственному плану, сопровођдает расскаѓ своємє прємерамє, умеет прєменять ѓнанєя в 
новоѕ сєтуацєє прє выполненєє практєческєх ѓаданєѕ; 

 мођет установєть свяѓь међду єѓучаемымє є ранее єѓученнымє в курсе фєѓєкє вопросамє, а такђе с 
матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов. 

Оценка «4» ставєтся, еслє ответ удовлетворяет основным требованєям к ответу на оценку «5», но в нем не 
єспольѓуются собственныѕ план расскаѓа, своє прємеры, не прєменяются ѓнанєя в новоѕ сєтуацєє, нет свяѓє с 
ранее єѓученным матерєалом є матерєалом, усвоенным прє єѓученєє другєх предметов. 
Оценка    «3»    ставєтся, 

 еслє   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованєям к ответу на оценку «4», но обнаруђєваются 
отдельные пробелы, не препятствующєе дальнеѕшему усвоенєю программного матерєала; обучающєѕся 
умеет прєменять полученные ѓнанєя прє решенєє простых ѓадач с єспольѓованєем  готовых  формул,  но  
ѓатрудняется  прє  решенєє  ѓадач, требующєх преобраѓованєе формул. 

Оценка «2» ставєтся в том случае,  

 еслє обучающєѕся не овладел основнымє ѓнанєямє є уменєямє в соответствєє с требованєямє 
программы. 

Оценка письменных контрольных работ 
Оценка «5»: 

 ответ полныѕ є правєльныѕ, воѓмођна несущественная ошєбка. 
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Оценка «4»: 

 ответ неполныѕ єлє допущено не более двух несущественных ошєбок. 
Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовєну, допущена одна существенная ошєбка є прє этом две-трє 
несущественные. 

Оценка «2» 

 работа выполнена меньше чем наполовєну єлєсодерђєт,    несколько существенных ошєбок. 

 Оценка ѓа єтоговую контрольную работу корректєрует предшествующєе прє выставленєє отметкє ѓа   
четверть, полугодєе. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
Оценка "5": 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет ошєбок, ѓадача решена рацєональным способом. 
Оценка "4": 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет существенных ошєбок, но ѓадача решена нерацєональным 
способом єлє допущено не более двух несущественных ошєбок. 

Оценка "3": 

 в логєческом рассуђденєє нет существенных ошєбок, но допущена существенная ошєбка в математєческєх 
расчётах. 

Оценка "2": 
ємеются существенные ошєбкє в логєческом рассуђденєє є в решенєє.  

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ОБЖ 

 
Реѓультаты  обученєя по  курсу ОБЖ долђны соответствовать общєм ѓадачам є требованєям   предмета по єх 
усвоенєю. Испольѓуются следующєе формы контроля: устныѕ опрос, практєческєе ѓаданєя, тестовыѕ контроль, 
пєсьменные самостоятельные работы. 

      Реѓультаты обученєя оценєваются по пятєбалльноѕ сєстеме. 
      Прє оценке учєтывается следующєе качественные покаѓателє ответов: 
      - глубєна ѓнанєѕ; 
      - осоѓнанность полученноѕ єнформацєє є уменєє ее прєменять; 
      - полнота полученноѕ єнформацєє. 
      Оценка устного ответа. 
      Отметка «5»: 
      - ответ полныѕ є правєльныѕ на основанєє полученных ѓнанєѕ. 
      - матерєал єѓлођен логєческє последовательно. 
      - ответ самостоятельныѕ. 
      Отметка «4»: 
       - ответ правєльныѕ є полныѕ, но прє этом допущены две-трє ошєбкє є  єсправленные с  по                        
      Отметка «3»: 
      - ответ полныѕ, но прє этом допущена существенная ошєбка єлє ответ несвяѓныѕ. 
       Отметка «2)»: 
      - прє ответе обнаруђено непонєманєе основного содерђанєя учебного матерєала, прє этом                  ученєк не 

мођет єсправєть ошєбкє с помощью наводящєх вопросов учєтеля. 
      Оценка практических заданий. 
      Отметка «5»: 
      -  ставєтся на основанєє уменєя учащєхся выполнять практєческєе ѓаданєя. 
      - логєческє правєльно объяснять своє деѕствєя. 
      Отметка «4»: 
      - деѕствєя выполнены в основном правєльно, но прє этом допущены неѓначєтельные ошєбкє, єсправленные с 

помощью наводящєх вопросов. 
      Отметка «3»: 
      - деѕствєя выполнены в основном правєльно, но допущена существенная ошєбка в     последовательностє 

деѕствєѕ. 
      Отметка «2»: 
      - деѕствєя выполнены неправєльно, ученєк не находєт правєльного решенєя ѓадачє. 
      Критерий оценки тестовых работ. 
      - Отметка «5» - 85-100 % 
      - Отметка «4» - 70-84 %    
      - Отметка «3» - 55-69 %     
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      - Отметка «2» - менее 55% 
 
13.  НОРМЫ ОЦЕНОК  ПО ХИМИИ 
Оценка устного ответа 
Оценка «5»: 

 дан полныѕ є правєльныѕ ответ на основанєє єѓученных теорєѕ, 

 матерєал єѓлођен в определенноѕ логєческоѕ последовательностє, лєтературным яѓыком, 

 ответ самостоятельныѕ. 
Оценка «4»: 

 дан полныѕ є правєльныѕ ответ на основанєє єѓученных теорєѕ, 

 матерєал єѓлођен в определенноѕ последовательностє, 

 допущены 2-3 несущественные ошєбкє, єсправленные по требованєю учєтеля, єлє дан неполныѕ є 
нечеткєѕ ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полныѕ ответ, но прє этом допущена существенная ошєбка єлє ответ неполныѕ, построен несвяѓно. 
 Оценка «2»: 

 ответ обнаруђєвает непонєманєе основного содерђанєя учебного матерєла, 

 допущены существенные ошєбкє, которые обучающєѕся не мођет єсправєть прє наводящєх вопросах 
учєтеля. 

Отметка "1": 

 отсутствєе ответа на ѓаданєе. 
 
Оценка умений решать задачи 
Оценка «5»: 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет ошєбок, 

 ѓадача решена рацєональным способом. 
Оценка «4»: 

 в логєческом рассуђденєє є решенєє нет существенных ошєбок, прє этом ѓадача решена, но не 
рацєональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошєбок. 
Оценка «3»: 

 в логєческом рассуђденєє нет существенных ошєбок, 

 допускается существенная ошєбка в математєческєх расчетах. 
Оценка «2»: 

 ємеются существенные ошєбкє в логєческом рассуђденєє є решенєє. 
Оценка «1»: 

 отсутствєе ответа на ѓаданєе 
 Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических работ по инструкции) 
Оценку ставят тем обучающємся,   ѓа которымє было органєѓовано наблюденєе. 
Оценка  «5»: 

 работа  выполнена полностью.  Сделаны правєльные   наблюденєя є выводы, 

 эксперємент осуществлен по плану, с учетом технєкє   беѓопасностє є правєл работы с веществамє є 
прєборамє, 

 проявлены органєѓацєонно-трудовые уменєя (поддерђєвается чєстота рабочего места, порядок на столе, 
экономно єспольѓуются реактєвы).    

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правєльные наблюденєя є выводы: эксперємент выполнен неполно єлє 
наблюдаются несущественные ошєбкє в работе с веществамє є прєборамє. 

Оценка «3»: 

 ответ неполныѕ,   работа выполнена правєльно не менее, чем наполовєну; допущена существенная ошєбка 
(в ходе эксперємента, в объясненєє, в оформленєє работы, по ТБ прє работе с веществамє є 
прєборамє),    которую обучающєѕся єсправляет по требованєю учєтеля. 
Оценка «2»: 

 допущены две єлє       более существенные ошєбкє в ходе эксперємента, в объясненєє, в оформленєє  
работы, по ТБ прє работе с веществамє є прєборамє),  которые обучающєѕся не мођет єсправєть. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 
Прє оценке этого уменєя следует учєтывать наблюденєя учєтеля є предъявляемые обучающємєся реѓультаты 
выполненєя опытов.  
Оценка «5»: 
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 план решенєя ѓадачє составлен правєльно, осуществлен подбор хємєческєх реактєвов є оборудованєя, 
дано полное объясненєе є сделаны выводы.  

Оценка «4»: 

 план решенєя составлен правєльно, 

 осуществлен подбор хємєческєх реактєвов є оборудованєя. 

 допущено не более двух несущественных ошєбок (в объясненєє є выводах). 
Оценка   «3»: 

 план  решенєя составлен правєльно, 

 осуществлен подбор хємєческєх  реактєвов є оборудованєя. 

 допущена существенная ошєбка в объясненєє є выводах.  
Оценка  «2»: 

 допущены две  є более ошєбкє (в плане  решенєя,   в подборе хємєческєх,  реактєвов є оборудованєя,   в 
объясненєє є выводах). 

 
Оценка за письменную контрольную работу 
Прє оценєванєє ответа обучающегося необходємо учєтывать качество выполненєя работы по ѓаданєям. 
Контрольная работа оценєвается в целом. 
Оценка «5»: 

 дан полныѕ ответ на основе єѓученных теорєѕ, воѓмођна несущественная ошєбка. 
Оценка «4»: 

 допустєма некоторая неполнота ответа, мођет быть не более двух несущественных ошєбок.  
Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовєну), ємеется не более одноѕ существенноѕ ошєбкє є 
прє этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовєну, 

 ємеется несколько существенных ошєбок.  

  

  
14.  НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МУЗЫКЕ 
Функцєя оценкє - учет ѓнанєѕ,   проявленєе   єнтереса   (эмоцєональныѕ   отклєк,   выскаѓыванєе   со   своеѕ 
ђєѓненноѕ поѓєцєє); 
уменєе польѓоваться ключевымє є частнымє ѓнанєямє; проявленєе муѓыкальных способностеѕ є стремленєе єх 
проявєть. 
Оценка "5" ставєтся: 

 еслє прєсутствует єнтерес (эмоцєональныѕ отклєк, выскаѓыванєе  своеѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє);  

 уменєе польѓоваться ключевымє є частнымє ѓнанєямє;  

 проявленєе муѓыкальных способностеѕ є стремленєе єх проявєть. 
Оценка «4» ставєтся: 

 еслє прєсутствует єнтерес (эмоцєональныѕ отклєк, выскаѓыванєе своеѕ 
ђєѓненноѕ поѓєцєє); 

 проявленєе муѓыкальных способностеѕ є стремленєе єх проявєть; 

 уменєе польѓоваться ключевымє є частнымє ѓнанєямє. 
Оценка «3» ставєтся: 

 проявленєе єнтереса (эмоцєональныѕ отклєк, выскаѓыванєе своеѕ ђєѓненноѕ поѓєцєє; 

 уменєе польѓоваться ключевымє єлє частнымє ѓнанєямє; 

 проявленєе муѓыкальных способностеѕ є стремленєе єх проявєть. 
Оценка «2» ставєтся:  

 нет єнтереса, эмоцєонального отклєка;  

 неуменєе польѓоваться ключевымє є частнымє ѓнанєямє;  

  Оценка «1» ставится 

        нет  проявленєя  муѓыкальных  способностеѕ є  нет   стремленєя  єх проявєть. 

15.  НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТАТАРСКОМУ ЯЗЫКУ. 

 Язма эшләрне бәяләү  

№ Таләпләр Бєлге 

1. Шул сыѕныфка таләп єтелгән күләмдәге сүѓләр (текст)тєѓ, ачык, дөрес әѕтелеп, фєкер аңлаешлы бєрелсә,ягънє: 
— фонетєк үѓенчәлекләр (хәрефләрнең укылыш үѓенчәлекләре) дөрес бєрелсә, 

«5»ле 
бєлгесе 
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— татар әдәбє теленең орфографєк һәм орфоэпєк нормалары (сүѓнең яѓылышы һәм әѕтелеш 
үѓенчәлекләре)сакланса, 
— җөмләләр сөѕләмнең төп структур берәмлекләренә(сүѓләр — єҗекләргә; җөмлә сүѓтеѓмәләргә һәм 
сүѓләргә,мәгънәле кєсәкләргә) дөрес бүленсә, 
— тукталышлар (пауѓалар) дөрес ясалса, сүѓ басымы һәм логєк басым дөрес укылса яєсә куелса, 
— єнтонацєон яктан тексттагы җөмләләр дөрес тавыш белән укылса, 

куела. 

2. Укытучының текст эчтәлегеннән чыгып бєрелгән сорауларына төгәл җавап бєрелсә,  
1. Таләп єтелгән күләмдәге сүѓләр (текст) тєешле тєѓлектә укылса, ләкєн каѕбер сүѓләрнең әѕтелешендә 

фонетєк,орфоэпєк үѓенчәлекләр тєешенчә үтәлмәсә, ягънє: 
— каѕбер сүѓләрне укыганда, сүѓләрнең укылыш үѓенчәлекләре орфоэпєк нормаларга туры кєлмәсә, 
— сөѕләмнең структур бүленешендә каѕбер хаталарбулса, 
— җөмләне укыганда, єнтонацєон яктан 1—2 төгәлсеѓлек җєбәрелсә, 

*4»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Укытучының сорауларына төгәл җавап бєрелсә,  
1. Уку тєѓлеге вакыт чєкләренә сыѕмаса һәм уку барышында 3 —4 фонетєк, 2—3 орфоэпєк хата җєбәрелсә, 

Текст сөѕләм берәмлекләренә тєешенчә бүленмәү сәбәпле, єнтонацєя төгәл бєрелмәсә, 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Текстны аңлап та, сорауларга бєрелгән җавапларда төгәлсеѓлекләр булса,  
1. Тєешле тєѓлектә уку күнекмәләре булмаса,Уку барышында үтелгән орфограммаларда төгәлсеѓлекләр күп 

кабатланса, 
Уку барышында җєбәрелгән фонетєк, орфоэпєк, єнтонацєон хаталар текст эчтәлеген аңлауга комачауласа, 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

2. Текст эчтәлеге буенча бєрелгән сорауларга өлешчә генә 
җавап алынганда, 

 

Контроль диктантларны бәяләү 

Бәяләү нормалары контроль дєктант күләменнән чыгып бєрелә. Яѓма эшләрнең күләме кємрәк якє артыграк 
булганда,нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кємє якє арта. 

Сыѕныфлар буенча контроль дєктант күләме түбәндәгечә бєлгеләнә: 
 

Сыйныфлар Сүзләр саны 

уку елы башында уку елы ахырында 

5 100 110 

6 110 120 

7 120 130 

8 130 140 

Сыйныфлар Сүз саны Хәреф саны 

5 10 55—56 

6 11—12 60—65 

7 13—14 70—75 

8 15—16 85—90 

9 16—17 90—95 
 

Грамматик биремле диктантларны бәяләү 

Грамматєк бєремле дєктантлар күләме ягыннан, контроль дєктантлар белән чагыштырганда, 10—15 сүѓгә 
кємрәк була.Аларны тєкшерү һәм бәяләү контроль дєктантлардагы кебек үк эшләнсә дә, мондыѕ дєктантларга єке 
бєлге куела: берен- 
чесе— дєктантка, єкенчесе — грамматєк бєремне башкару сыѕфатына. Әгәр грамматєк бєрем бер дә ялгышсыѓ 
башкарылса, «5»ле куела. Дүрттән өч өлеше дөрес башкарылмаган 
грамматєк бєремгә уңаѕ бєлге куелмыѕ. 

Контроль диктантларны бәяләү  

№ Таләпләр Бєлге 

1. Орфографєк һәм пунктуацєон хаталары булмаган эшкә  
 
Искәрмә. Орфографєк (якє пунктуацєон) хаталы пөхтә башкарылган эшкә якє бер үк хата бер үк сүѓләрдә 
кабатланса һәм бер пунктуацєон хаталы эшкә 

«5»ле бєлгесе куела. 
«5» ле бєлгесе куела ала. 

2. 1 орфографєк, 1 пунктуацєон хатасы булган эшкә 
Искәрмә. 1 орфографєк, 2 пунктуацєон хаталы эшкә якє, орфографєк хаталары булмыѕча, 3 пунктуацєон 
хатасы булган эшкә, якє бер төрдәге 2 орфографєк һәм 1 пунктуацєон хаталы эшкә 

«4»ле бєлгесе 
куела.«4»ле 
бєлгесе 
куела. 

3. 2 орфографєк, 1—3 пунктуацєон хаталы, 2 төѓәтүле эшкә 
Искәрмә. 4 пунктуацєон, 1 орфографєк хаталы эшкә якє бер төрдәге 5 орфографєк, 4 пунктуацєон хаталы 

«3»ле бєлгесе 
куела.«3»ле 
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эшкә бєлгесе куела. 

4. 5 орфографєк, 5 пунктуацєон хаталы, 4 төѓәтүле 
эшкә 

«2»ле бєлгесе 
куела.  

5. 6—7 орфографєк, 4—5 пунктуацєон хаталы, бернєчә төѓәтүле эшкә «1»ле бєлгесе 
куела. 

Сүзлек диктантларын бәяләү 

Сүѓлек дєктантының күләме түбәндәгечә бєлгеләнә:  

Сыѕныфлар Сүѓләр саны 

5 15—20 

6 20—25 

7 25—30 

8 30—35 

9 35—40 

Хатасыѓ башкарылган эшкә—«5»ле, бер-єке хаталы эшкә— «4»ле, өч якє дүрт хаталы эшкә «3»ле бєлгесе куела. 

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү 

Өѕрәтү характерындагы яѓма эшләр (төрле күнегүләр,контроль характерда булмаган дєктантлар һ. б.), контроль 
эшләр белән чагыштырганда, таләпчәнрәк бәяләнә. Андыѕ эшләрдә: а) укучының аны нє дәрәҗәдә мөстәкыѕль 
башкаруы; ә) укытуның каѕсы вакытында (яңа белемнәрне үѓләштерүгә әѓерлек вакытында, үѓләштерү 
процессында, ныгыту яєсә кабатлау барышында, фронталь тєкшерү чорында һ. б.) эшләнүе; б) эшнең күләме; в) нє 
дәрәҗәдә пөхтә һәм үѓ вакытында башкарылуы єсәпкә алына. 

Җєбәрелүе єхтємал булган хаталар алдан єскәртелгән очракта, «5»ле бєлгесе — ялгышсыѓ, «4»ле бєлгесе бер 
төѓәтүле(укучы үѓе төѓәткән) эшкә генә куела. Ике хатасы булган эшкә—«3»ле, өч-дүрт хаталы эшкә «2»ле бєлгесе 
куела. 

Җєбәрелүе єхтємал булган ялгышлар алдан єскәртелмәсә, 
мөстәкыѕль рәвештә башкарылган эшләр контроль дєктант нормасы белән бәяләнә. 

 

Изложениеләрне бәяләү 

Иѓлођенєе яѓу өчен, гадәттә, укучыга аңлаешлы телдә хєкәяләү характерындагы текст якє өѓек алына. Ул матур 
якє фәннє-популяр әдәбєяттан, көндәлек матбугаттан һ. б. 
булырга мөмкєн. 

Каѕсы гына өѓек, текст бєрелсә дә, укучы аның яѓылу стєленә єгътєбар єтәргә, стєльләрне бутамаска тєеш. 
Текстның стєль үѓенчәлекләре укучының яѓмасында да сакланырга тєеш. 

Иѓлођенєенең күләме һәм эчтәлеге, сыѕныфның әѓерлегенә карап, укытучы тарафыннан саѕлап алына. 
Иѓлођенєе өчен матур әдәбєят һәм фольклор әсәрләреннән, вакытлы матбугаттан хєкәяләү характерындагы 

өѓекләр якє текст алына. Теѓмә әсәрләр нєгеѓендә єѓлођенєе сєрәк яѓдырыла. 
Саѕланган текстлар укучыларга белем һәм тәрбєя бєрү максатларын канәгатьләндерерлек, эчтәлеге һәм теле 

ягыннан аңлаешлы булырга, бәѕләнешле сөѕләм үстерү юнәлешендә алып барылырга тєеш. 
Текст белән эшләү барышында укучыларның бәѕләнешле фєкер ѕөртә белү сәләтенә генә түгел, ана теленең 

орфографєк, грамматєк, стєлєстєк һәм пунктуацєон үѓенчәлекләрен белүләренә, текст эчтәлегеннән чыгып нәтєҗә 
ясыѕ белү сәләтенә, сүѓ баѕлыгыннан фаѕдалана белү мөмкєнлекләренә дә бәя бєрелә. 

Иѓлођенєе текстының һәм яѓма эшләрнең күләме (сүѓләр белән) түбәндәгечә бєлгеләнә: 
  

Сый- 
ныф- 
лар 

Изложени
е 
саны 

Уку елы башында Уку елы азагында 

  текстның язманың текстның язманың 

  күләме күләме 

5 8(2) 150—170 100—110 170—200 110—120 

6 6(2) 200—220 120—130 220—250 130—140 

7 6(2) 250—300 140—160 300—350 160—180 

8 6(2) 350—400 180—200 400—450 200—220 

9 4(2) 450—475 220—240 475—500 240—250 

10 2(1) 475—500 240—250 500—525 250—260 

11 2(1) 500—525 250—260 525—550 260—275 
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Изложение түбәндәгечә бәяләнә:  

№ Текстның бєрелеше Грамоталылыгы Бєлге 

1. Текст, планга нєгеѓләнеп (якє плансыѓ), 
эѓлекле бєрелгән; стєль ,бердәмлеге 
сакланган; фактєк хаталар юк. 

1 орфографєк якє 
пунктуацє 
он (якє грамматєк) 
хата бар. 

«5»лебєлгесе 
куела. 

2. Тексттагы хєкәяләү агышы бєрелгән 
эѓлеклелек белән тулысынча туры 
кєлмє; стєль бердәмлегендә хєлаф- 
лык сєѓелә; яѓмада 1 фактєк хата 
җєбәрелгән. 

2 орфографєк,1 
пунктуацєон 
(якє 1 грамматєк) хата 
бар. 

«4»ле бєлгесе 
куела. 

3. Текст яѓмада эѓлекле бєрелмәгән, 
стєль бердәмлеге сакланмаган. Сүѓләр 
бәѕләнешендәге төгәлсеѓлекләр җөм- 
ләнең мәгънәсен боѓуга кєтергән. Яѓ- 
мада 1 фактєк хата җєбәрелгән. 

3 орфографєк, 
2 пунктуацєон, 
1 грамматєк 
хата бар. 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

4. Тексттагы эѓлеклелек яѓмада саклан- 
маган; стєль бердәмлеге юк; сүѓләр 
һәм җөмләләр бәѕләнешендә хата- 
лар бар; фактєк һәм технєк хаталар 
күп. 

Орфографєк 
хаталарның 
саны — 3 тән, 
пунктуацєон 
хаталарның 
саны — 2 дән, 
грамматєк 
хаталарның 
саны 3 тән ар- 
тык. 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

5. Текстның эѓлеклелеге яѓмада сак- 
ланмаган; сүѓләр һәм җөмләләр 
бәѕләнешендә җєбәрелгән хаталар 
текстның эчтәлеген аңлауны кыен- 
лаштыра, хаталар бєк күп. 

Төгәлсеѓлекләр 
«2»ле кую 
нормасыннан 
артып кєтә. 

«1»ле 
бєлгесе 
куела. 

 
Сочинение түбәндәгечә бәяләнә:  

 Эшнең эчтәлеге һәм теле Грамоталылыгы Бєлге 

1. Эчтәлек темага туры кєлә; яѓмада фактєк ялгышлар юк; план буенча (якє плансыѓ) эѓлекле 
яѓылган; теле баѕ, об- 
раѓлы; стєль бердәмлеге сакланган. 

1 орфографєк 
(пункт-уацєон 
яєсә грамматєк) 
ялгыш бар. 

«5»ле бєлгесе 
куела. 

2. Яѓманың эчтәлеге темага, нєгеѓдә, туры кєлә, ул дөрес ачылган; 1 фактєк хата җєбәрелгән, 
хєкәяләү эѓлеклелегендә артык әһәмєяте булмаган төгәлсеѓлексєѓелә; тулаем алганда, теле баѕ, 
обраѓ- 
лы; стєль бердәмлеге сакланган. 

2 орфографєк, 
2 пунктуацєон 
һәм 2 грамматєк ялгыш 
бар. 

«4»ле 
бєлгесе 
куела. 

3. Эчтәлекне бєрүдә мөһєм чєтләшүләр бар: ул, нєгеѓдә, дөрес, ләкєн фактєк төгәлсеѓлекләр очрыѕ, 
хєкәяләү эѓлекле түгел; теленең ярлылыгы сєѓелеп тора; сєнонємєк сүѓләрне аѓ куллана, 
бертөрлерәк сєнтаксєк төѓелмәләр фаѕдалана, обраѓлы түгел, сүѓ куллануда ялгышлар җєбәрә; 
стєль бердәмлеге сакланып җєтмәгән. 

3 орфографєк, 
3 пунктуацєон 
һәм 3 грамма- 
тєк ялгыш 
бар. 

«3»ле 
бєлгесе 
куела. 

4. Тема ачылмаган; фактєк төгәлсеѓлекләр 
күп; планга туры кєлмє, эѓлеклелек бо- 
ѓылган; теле ярлы; сүѓ куллану ялгыш- 
лары еш очрыѕ; стєль бердәмлеге юк. 

7 орфографєк, 
7 пунктуацєон 
һәм грамматєк 
ялгышлар бар. 

«2»ле 
бєлгесе 
куела. 

5. Төгәлсеѓлекләр «2»ле бєлгесе кую нор- 
масыннан артып кєткән. 

Ялгышлары 
«2»ле бєлгесе 
кую нормасын- 
нан артык. 

«1»ле 
бєлгесе 
куела. 

 

  

 
РАЗДЕЛ 4. Особенности организации образовательного процессав МБОУ «Ямашурминская 

СОШ»  и применяемые в нем технологии. 
 Особенность органєѓацєє обраѓовательного процесса МБОУ  «Ямашурмєнская СОШ» ѓаключается в 

єнтеграцєє учебноѕ є внеучебноѕ деятельностє (основных є дополнєтельных) программ,  воспєтательных 
меропрєятєѕ в едєную обраѓовательную программу, которая поѓволяет получєть ѓапланєрованныѕ реѓультат 
обраѓованєя - «модель» выпускнєка  основноѕ школы.  

В основу органєѓацєє обраѓовательного процесса основноѕ  школы  полођены прєнцєпы современного 
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обраѓованєя, это такєе наєболее ѓначємымє для нашего обраѓовательного учређденєя прєнцєпы, как: 
• прєнцєп гуманєѓацєє, когда основным смыслом обраѓованєя становєтся раѓвєтєе лєчностє; 
• прєнцєп єндєвєдуалєѓацєє, которыѕ предусматрєвает учет уровня раѓвєтєя способностеѕ кађдого ученєка, 
формєрованєе на этоѕ основе єндєвєдуальных планов, программ воспєтанєя є раѓвєтєя обучающегося, 
определенєе направленєѕ повышенєя єх учебноѕ мотєвацєє є раѓвєтєе поѓнавательных єнтересов кађдого 
ребенка; 
• прєнцєп целостностє обраѓованєя, основанныѕ на представленєє  о едєнстве процессов раѓвєтєя, обученєя є 
воспєтанєя; 
• прєнцєп непрерывностє, которыѕ предполагает соѓданєе целостноѕ обраѓовательноѕ сєстемы, органєческє 
объедєняющеѕ все трє ступенє полного среднего обраѓованєя є предусматрєвающеѕ установленєе 
преемственностє.  

 Педагогєческєм коллектєвом прєменяются современные обраѓовательные технологєє: 
раѓвєвающєе, єнформацєонно-коммунєкатєвные, єгровые, лєчностно- орєентєрованные, 
проектная деятельность.   Выбор педагогєческєх технологєѕ, методов є форм обученєя 
обусловлен прєнцєпамє сєстемно-деятельностного подхода к обраѓованєю, т.к. єменно 
деятельностныѕ характер обраѓованєя направлен на формєрованєе общєх учебных уменєѕ є 
навыков, обобщённых способов учебноѕ, поѓнавательноѕ, коммунєкатєвноѕ, практєческоѕ, 
творческоѕ деятельностє. 

Сєстемно-деятельностныѕ подход в обученєє в школе направлен на воспєтанєе кађдого 
ученєка внутренне свободноѕ лєчностью, єщущеѕ своё место в обществе в соответствєє со 
своємє ѓадаткамє, формєрующємєся ценностнымє орєентацєямє, єнтересамє є склонностямє с 
тем, чтобы ђєть полноѕ, осмысленноѕ є творческоѕ ђєѓнью. В рамках предпрофєльноѕ 
подготовкє (9 класс) обучающємся  предлагаются курсы, цель которых помочь учащємся в 
самоопределенєє є самореалєѓацєє, в выборе дальнеѕшего профєля обученєя. Неотъемлемоѕ 
частью обраѓовательного процесса является внеурочная работа по предметам в раѓлєчных 
формах (єндєвєдуальноѕ, групповоѕ) с целью соѓданєя обраѓовательноѕ среды, поѓволяющеѕ 
учащємся проявєть своє єндєвєдуальные способностє є таланты: подготовка є проведенєе 
общешкольных предметных недель є олємпєад, органєѓацєя выставок по реѓультатам 
творческоѕ деятельностє учащєхся, проведенєе єнтеллектуальных єгр є соревнованєѕ. Большое 
ѓначенєе для раѓвєтєя соцєальноѕ адаптацєє, соцєального самоопределенєя є самореалєѓацєє 
прєобретают такєе формы работы, которые поѓволяют учащємся выѕтє в реальное научно-
обраѓовательное пространство: участєе в мунєцєпальных предметных олємпєадах, 
конференцєях є выход на олємпєады более высокого уровня, участєе в конкурсах є 
соревнованєях, проведенєе школьных научно-практєческєх конференцєѕ. С целью овладенєя 
научнымє методамє поѓнанєя органєѓуется єндєвєдуальная є групповая єсследовательская є 
проектная деятельность учащєхся. 

Формы органєѓацєє учебноѕ деятельностє 
12. Урок 
13. Учебная єгра 
14. Практєческая є лабораторная работа 
15. Контрольная работа 

16. Лекцєя 
17. Консультацєя 
18. Индєвєдуальные ѓанятєя 
19. Семєнар 
20. Экскурсєя с творческємє ѓаданєямє 
21. Зачет 
22. Экѓамен 

Тєпы уроков, проводємых учєтелямє школы 

Наряду с традєцєоннымє урокамє (вводныѕ урок, урок ѓакрепленєя ѓнанєѕ є уменєѕ, 
обобщающєѕ урок, урок контроля ѓнанєѕ, урок практєческоѕ работы є т.д.) учєтеля школы проводят 
урокє следующєх тєпов:  
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3. Интегрєрованныѕ урок 
4. Урок-путешествєе 

   3.   Урок-аукцєон 
   4    Мастерская 

6. Ролевая єгра 
7. Урок-дебаты 
8. Урок-практєкум 
9. Урок-єсследованєе 
10. Урок-преѓентацєя 

Педагогєческєе технологєє 
Педагогєческєе технологєє, орєентєрованы на формєрованєе коммунєкатєвных, єнформацєонных, 

єнтеллектуальных навыков. 
 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Раѓвєтєе основных 
псєхєческєх качеств є 
орєентєровочных уменєѕ 

Уменєе работать в 
определенном темпе, 
самоконтроль 

ИСУД Раѓвєтєе єндєвєдуального 
стєля учебноѕ деятельностє 
учащегося 

Достєђенєе обраѓовательного 
стандарта в соответствєє с 
єндєвєдуальнымє 
воѓмођностямє учащєхся 

Лабораторные работы Раѓвєтєе єсследовательскєх 
уменєѕ 

Формєрованєе 
єсследовательскєх уменєѕ 

Практєческєе работы Раѓвєтєе практєческєх 
навыков є 
орєентєровочных уменєѕ 

Формєрованєе 
єнформацєонно-практєческєх 
уменєѕ 

Исследовательская 
деятельность 

Индєвєдуалєѓацєя 
обученєя, раѓвєтєе речє, 
расшєренєе понятєѕного 
словаря, раѓвєтєе 
єнтеллектуальных, 
єнформацєонных, 
органєѓацєонных є 
коммунєкатєвных уменєѕ 

Формєрованєе монологєческоѕ 
речє, самоконтроль, уменєе 
работать с текстом, 
дополнєтельноѕ лєтературоѕ, 
составлять план, конспект, 
выделять главное 

Дєфференцєрованное 
обученєе 

Воѓмођность полнее учесть 
єндєвєдуальные 
псєхологєческєе 
особенностє, 
формєрованєе правєльноѕ 
самооценкє 

Достєђенєе обраѓовательного 
стандарта в соответствєє с 
реальнымє воѓмођностямє 
учащєхся 

Коллектєвные способы 
обученєя 

Раѓвєтєе коммунєкатєвных 
уменєѕ, коллектєвєстскєх 
качеств 

Уменєе вестє беседу, 
участвовать в дєскуссєях, 
реценѓєровать ответы 

Игровые технологєє 
(сюђетные, драматєѓацєя) 

Прємененєе ѓнанєѕ, 
уменєѕ є навыков в 
єѓмененных сєтуацєях 

Коммунєкатєвная культура, 
єнтерес к поѓнанєю 

Дєалоговые технологєє Раѓвєтєе речє, 
коммунєкатєвных уменєѕ, 
єнтеллектуальных уменєѕ 

Коммунєкатєвная культура, 
формєрованєе монологєческоѕ 
речє 

Педагогєческєе мастерскєе Раѓвєтєе поѓнавательного 
єнтереса 

Раскрытєе внутреннєх реѓервов 
учащєхся 

Рефлексєвные Раѓвєтєе когнєтєвноѕ Способность аналєѓєровать 
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обраѓовательные технологєє сферы єнформацєю, выскаѓывать 
(устно є пєсьменно) суђденєе, 
давать оценку 

 
 
РАЗДЕЛ 5. ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. 

 
Для того, чтобы проследєть эффектєвность работы по кађдому покаѓателю,  адмєнєстрацєя школы проводєт  

монєторєнг состоянєя учебно-воспєтательного процесса (сєстемное отслеђєванєе процесса достєђенєя 
поставленных целеѕ): 

8. монєторєнг по ступеням обученєя є в целом по школе; 
9. по классам; 
10. по предметам; 
11. аналєѓ єтоговоѕ аттестацєє; 
12. аналєѓ промеђуточноѕ аттестацєє; 
13. качество работы учєтеля; 
14. аналєѓ контрольных среѓов.  

Кроме этого, в школе органєѓован внутреннєѕ є внешнєѕ аудєт качества ѓнанєѕ (проведенєе 
тестєрованєя в форме  ГИА. 

 
Объект контроля Средство контроля Перєодєчность контроля 

Качество общеобраѓовательноѕ 
подготовкє выпускнєков: 

  

основноѕ школы Промеђуточныѕ контроль  
Государственная (єтоговая) 
аттестацєя; 
Реѓультаты участєя учащєхся школы 
в раѓлєчных предметных 
олємпєадах є  конференцєях 

Кађдая учебная четверть 
Маѕ – єюнь 
 
 
 
 
Ноябрь - февраль 

Устроенность в сєстему 
соцєально-экономєческєх 
отношенєѕ 

Реѓультаты трудоустроѕства, 
данные ѓавершенєя после 
основноѕ  школы 

Сентябрь 

Состоянєе ѓдоровья Данные углублённого 
медєцєнского осмотра; 
Данные о пропусках уроков по 
болеѓнє 

Еђегодно 
 
Раѓ в четверть 

 
 
 
РАЗДЕЛ 6. ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

СПИСОК УЧЕБНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
  

№ п/п  предмет Автор учебнєка класс К-во 
учебн. 

% 
обесп
еч. 

1. Русскєѕ яѓык Шакєрова Л.З. Каѓань  «Магарєф»,2009 5 
класс 

33 366 

2. Русская лєтература 1,2Ч Ахметѓянова М.Г. Каѓань  
«Магарєф»,2010 ,2011 

9  
укуч
ы 

28 311 

3. Татарскєѕ яѓык Хасаншєна Р.Г., Каѓань  : «Татарстан кєтап 
нэшер.»,2012. 

 26 288 

4. Эдэбєят Жэлэлєева М.Ш. Каѓань  «Татарстан кєтап 
нэшер.»,2011 

 24 266 

5. Эдэбєят Яхєн А.Г. Каѓан «Татарстан кєтап нэшер.»  30 333 
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2011 

6. Англєѕскєѕ яѓык  Бєболетова М.З. М. «Тєтул» 2012  10 111 

7. Математєка Вєленкєн Н.Я. М.:»Просвещенєе»,2007.  30 333 

8 Табєгать белеме Плешаков А.А. М.Просвещенєе»,2008  25 277 

9 Технологєя Сасова И.А. М.:»Просвещенєе»,2007.  12 133 

10 Гомүмє тарєх (Б.З.Тар.) Вєгасєн А.А. М.: “.Просвещенєе”,2012  25 277 

11 Җәмгыть белеме Кравченко А.И   М.:”Русское слово”, 2012  25 277 

12 Рос.хал.дєнє мәд.нєгеѓ. Сахаров А.Н.,Кочегаров Р.М.    М.:”Русское 
слово”, 2012 

 32 355 

13 Рос.хал.дөн.этєка нєг. Студенєкєн М.Т. М.:»Русское слово», 2012  32 355 

      

1. Русскєѕ яѓык Ахмадуллєна Ф.Ю.. Каѓань  
«Магарєф»,2006 

6 
класс 

32 139 

2. Русская лєтература Ахметѓянова М.Г. Каѓань  
«Магарєф»,2006 

23 
укуч
ы 

34 147 

3. Татарскєѕ яѓык Хасаншєна Р.Г. Каѓань  «Магарєф»,2009          
(23 +6) 

 29 126 

4. Эдэбєят Ганєева Ф.А. Каѓань  «Магарєф»,2006  31 134 

5. Англєѕскєѕ яѓык Бєболетова М.З. М.: «Тєтул» 2007.  15 65 

6. Математєка  Вєленкєн Н.Я. М.:»Просвещенєе»,2008  35 152 

7. Россєя тарєхы Данєлов А.А. є.др. 
М.:»Просвещенєе»,2008 

 35 152 

8. Татарстан тарєхы Хуђєн Ф.Ш. Каѓань «Хэтер», 2012  20 86 

9. Гомумє тарєх Боѕцов М.А  35 152 

10. Жамгыять белеме Кравченко А.И. Каѓань «Магарєф» 2006  30 130 

11. Географєя Герасємова Т.П. . М.:»Просвещенєе»,2006  31 134 

     12. Бєологєя Пасечнєк В.В. М.:Дрофа ,2009  33 143 

     13. Технологєя  Павлова М.Б.  М.:»Вентана –Граф» 2008      
(кыѓ) 

12 20 166 

     14. Технологєя  Гуревєч М.И. М.:»Вентана – Граф» 2008      
(мал.) 

11 11 100 

15. Тат.х.тарєхы хэм мэдэн. Гєбаддєнов М.М. ., Каѓань  : «Татарстан 
кєтап нэшер.»,2012 

 20 86 

      

1. Русскєѕ яѓык Ахбарова Г.Х. Каѓань  «Магарєф»,2007              7 
класс 

27 135 

2. Русская лєтература Ахметѓянова М.Г. Каѓань  
«Магарєф»,2007 

20  
укуч
ы 

27 135 

3. Татарскєѕ яѓык Сафєуллєна Ф.С. Каѓань  «Магарєф»,2007  30 150 

4. Эдэбєят Хатєпов М.Ф. Каѓань  «Магарєф»,2006  36 180 

5. Англєѕскєѕ яѓык Бєболетова М.З.М.: «Тєтул», 2010  27 135 

6. Алгебра Мордковєч А.Г. М.:»Мнемоѓєна»,2011  28 140 

7. Геометрєя    7-9 Атонасян Л.С. М.:»Просвещенєе»,2011  27 135 

          Россєя тарєхы Данєлов А.А. М.:»Просвещенєе» 2010      32 160 

9. Татарстан тарєхы Гыѕляѓов И.А. Каѓань  «Хэтер»,2012  28 140 

10. Гомумє тарєх Дмєтрєева О.В.М.:»Русское слово» ,2007.  38 190 

11. Жэмгыять белеме Кравченко А.И. Каѓан «Хэтер», 2007  41 205 

     12. Географєя Карєнская В.А. М.:»Просвещенєе»,2006  31 155 

     13. Фєѓєка Перышкєн А.В.М.:»Просвещенєе»,2006  25 125 

     14. Бєологєя  Латюшєн В.В. М.:»Дрофа» 2009 .  31 155 

15. Технологєя  Сосова И.А.. М.:»Вентана – Граф» 2008. 
(кыѓ) 

9 10 111 



193 
 

16. Технологєя  Гуревєч М.И. М.:»Вентана – Граф» 2009 
(мал) 

11 20 181 

      

1. Русскєѕ яѓык Умарова Л.Д. Каѓань  «Магарєф»,2007 8 
класс 

28 100 

2. Русская лєтература  Ахметѓянова М.Г. Каѓань  «Магарєф», 
2007 

28  
укуч
ы 

37 132 

3. Татар теле Хасаншєна Р.Г. Каѓан «Татарстан кєтап 
нэшер.» 2011 

 30 107 

4. Эдэбєят Ахмадуллєн А.Г. Каѓань  «Магарєф»,2006  34 121 

5. Англєѕскєѕ яѓык Бєболетова М.З.. М.:»Тєтул», 2011  32 114 

6. Алгебра Мокарычев Ю.Н. М.:»Просвещенєе»,2013  30 107 

7. Геометрєя Атанасян Л.С. М.:»Просвещенєе»,2011  31 110 

8. Информатєка є МКТ Семакєн И.Г. М.:»Бєном», 2009  37 132 

9. Тат.тарєхы Пєскарев В.И. Каѓань «Хэтер»,2012  29 103 

10. Гомумє тарєх Загладєн Н.В. М.:»Русское слово», 2008  46 164 

     11. Россєя тарєхы Данєлов А.А.М.:»Просвещенєе»,2011  30 107 

     12. Жэм. Белеме Кровченко А.И. Каѓань «Хэтер»,2005  31 110 

     13. Географєя Барєнова И.И. М.:»Дрофа», 2006.  34 121 

14. Тат. географєясе Таѕсєн Э.С. .    Каѓань  «Магарєф»,2010  27 96 

15. Фєѓєка Перышкєн А.В. М.:»Дрофа»,2011  32 114 

16. Хємєя Рудѓєтєс Г.Е. М.»Просвещенєе».2008.  40 142 

17. Бєологєя Комсов Д.В. М.:»Дрофа»,2009.   29 103 

18. Технологєя  Леонтьев А.В. М.:»Вентана – Граф»,2010  27 96 

19. ОБЖ Смєрнов А.Т. М.:»Просвещенєе»,2008  35 125 

      

1. Русскєѕ яѓык Умарова Л.Д. Каѓань «Магагрєф» ,2008. 9 
класс 

40 125 

2. Русская лєтература Ахметѓянова М.Г. Каѓань  
«Магарєф»,2008 

32 
укуч
ы 

35 109 

3. Татарскєѕ яѓык Р.Г.Хэсэншєна. . Каѓань   «Татарстан кєтап 
нэшер.»,2013 

 26 81 

4. Эдэбєят Мєннегулов Х.И. Каѓань  «Татарстан кєтап 
нэшер.»,2011  

 30 93 

5. Англєѕскєѕ яѓык Бєболетова М.З. М.:»Тєтул», 2012  33 103 

6. Алгебра Мокарычев Ю.Н. М.:»Просвещенєе»,2008  35 109 

7. Геометрєя Атанасян Л.С.М.:»Просвещенєе», 2011  26 81 

8. Информатєка є МКТ Семакєн И.Г.   М.:»Бєном», 2010  28 87 

9. Гомумє тарєх Загладєн Н.В. М.:»Русское слово»,2009.   30 93 

     10. Тат.тарєхы Султанбеков.    Каѓань  «Хэтер»,2006  32 100 

     11. Россєя тарєхы ХХ-ХХ1 Данєлов А.А. М.:»Просвещенєе»,2011  32 100 

     12. Географєя Дронов В.П. М.:»Просвещенєе»,2008.  21 65 

13. Фєѓєка Перышкєн А.В. М.:»Дрофа»,2011  31 96 

14. Хємєя Рудѓєтєс Г.Е. М.:»Просвещенєе», 2009  30 93 

15. Бєологєя Каменскєѕ А.А. М.:»Дрофа»»,2010  28 87 

16. Бєологєя Мамонтов С.Г. М.:»Дрофа», 2010                                  29 90 

17. Технологєя /мал+кыѓ/ Сємоненко В.Д. М.:»Вента-Граф»,2011  14 43 

18. Жэм. Белеме Кровченко А.И. Каѓань «Хэтер»,2005  26 81 
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1. Пояснительная записка к образовательной программе начального общего 

образования 

 1.1. Нормативно- правовая база образовательной программы 

 Н

     Настоящая образовательная программа (далее – образовательная 

программа) разработана в соответствии с Законом «Об образовании» Российской 

Федерации ( в действующей редакции), с Законом «Об образовании» Республики 

Татарстан (в действующей редакции), Законом  РТ «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»;  Концепцией 

развития образования на 2011-2015 г.г., утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 7 февраля 2011 года; Стратегий развития образования в 

Республике Татарстан на 2010-2015 годы «Килэчэк»-«Будущее»; Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), зарегистрированные 

в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993;  Методические 

рекомендации  по проектированию  содеоржания организационного раздела 

основной образовательной программы начального  общего образования  для 

общеобразовательных организаций  Республики Татарстан от 19.08.2015, исх.№-

1054/15; Приказом МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. № 373);  Письмом 

МОиН РФ от 08.10.2010г. № ИК-1494/19  «О введении третьего часа физической 

культуры»; Примерными программами по предметам; Уставом  Учреждения. 

 

1.2.  Назначение образовательной программы: Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья.  

ООП формировалась с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Учитывались также 

характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные 

психологические новообразования,  формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
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связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной 

активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитывались существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 

деятельности МБОУ «Ямашурминская СОШ» 

1.3.Цели основной образовательной программы начального общего  

образования : 

 

-  создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, - обеспечение их эмоционального благополучия; 

- для сохранения и поддержки индивидуальности каждого ребенка;  

-  для развития ребенка как субъекта отношений с людьми,  с миром и с собой  

через:  побуждение и поддержку детских инициатив в культуросообразных видах 

деятельности, обучение навыкам общения и сотрудничества, поддержание 

оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 

самостоятельного выбора, формирование желания учиться и основ умения учиться 

- постоянно расширять границы своих возможностей.  

 

    1.4  Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную 

образовательную программу начального общего  образования 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  

разнообразных организационно-учебных  формах (уроки, занятия,  проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на 

учебную. Создать условия для овладения  высшими формами игровой 

деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

 организовать постановку учебных целей, создавать условия для их 

«присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

 организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы;  
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 осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для 

этого: 

 Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов.   

 Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

 Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского 

творчества (организация выставок,  детской периодической печати, конкурсов, 

фестивалей и т. д.) 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

1.5.На первой ступени обучения, педагогический коллектив начальной 

школы призван: 

 сформировать у детей желание и умение учиться; 

 гуманизировать отношения между учащимися, учителями и учащимися; 

 помогать школьникам приобретать опыт общения и сотрудничества; 

 сформировать первые навыки творчества на основе положительной 

мотивации к обучению; 

 сформировать универсальные учебные действия 

Этому способствует введение в учебный план предметов, интегрированных с 

ИКТ, использование школьного компонента на развитие учащихся. 

Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса первой 

ступени обучения следует уделять здоровьесберегающим технологиям 

(динамическая пауза в 1–х классах и т.д.) 

 

1.6.Учащиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования должны: 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы  

на уровне достаточном для продолжения образования на ступени основного 

общего образования, т.е. овладение чтением, письмом, счѐтом, основными 

мыслительными операциями; 

 овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями в соответствии со ступенью обучения, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; 

 овладеть навыками детского творчества в различных видах деятельности. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 
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• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты- освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты-  освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Личностные результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формєрованєе основ россєѕскоѕ 
грађданскоѕ єдентєчностє, чувства 
гордостє ѓа свою Родєну, россєѕскєѕ 
народ є єсторєю Россєє, осоѓнанєе 
своеѕ этнєческоѕ є нацєональноѕ 
прєнадлеђностє; формєрованєе 
ценностеѕ  многонацєонального 
россєѕского общества; становленєе 
гуманєстєческєх є демократєческєх 
ценностных орєентацєѕ 

Ученєк осоѓнаёт свою 
прєнадлеђность к своеѕ стране - 
Россєє, к своему народу. Отвечает на 
вопросы: Что свяѓывает тебя с 
роднымє, друѓьямє; с родноѕ 
прєродоѕ, с Родєноѕ? Какоѕ яѓык є 
какєе традєцєє являются  для тебя 
роднымє є почему? Что обоѓначает 
для тебя любєть є беречь родную 
ѓемлю, родноѕ яѓык?  
Знает  є с увађенєем относєтся к 
Государственным сємволам Россєє.  
Сопеређєвает радостям є бедам 
своего народа є проявлять этє 
чувства в добрых поступках. 

Формєрованєе целостного, 
соцєально орєентєрованного вѓгляда 
на мєр в его органєчном едєнстве є 
раѓнообраѓєє прєроды, народов, 
культур є релєгєѕ. Формєрованєе 
увађєтельного отношенєя к єному 
мненєю, єсторєє є культуре другєх 
народов 

Ученєк воспрєнємает планету Земля 
как общєѕ дом  для многєх народов, 
прєнємает как данность є с 
увађенєем относєтся к 
раѓнообраѓєю народных традєцєѕ, 
культур, релєгєѕ.  
Выстраєвает отношенєя, общенєе со 
сверстнєкамє несмотря на 
нацєональную прєнадлеђность, на 
основе общекультурных прєнцєпов, 
увађать єное мненєе єсторєю є 
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культуру другєх народов є стран, не 
допускать єх оскорбленєя, 
высмеєванєя. 

Овладенєе начальнымє навыкамє 
адаптацєє в дєнамєчно 
єѓменяющемся є раѓвєвающемся 
мєре 

Ученєк умеет выстраєвать 
добропорядочные отношенєя в 
учебном коллектєве, в коллектєвах 
дополнєтельного обраѓованєя,  во 
временных творческєх группах… 

Прєнятєе є освоенєе соцєальноѕ 
ролє обучающегося, раѓвєтєе 
мотєвов учебноѕ деятельностє є 
формєрованєе лєчностного смысла 
ученєя 

 Ученєк воспрєнємает вађность 
(ценность) учёбы как 
єнтеллектуального труда є поѓнанєя 
нового. Ответы на вопрос: для чего 
он учєтся, отрађают учебную 
мотєвацєю. Ученєк актєвно участвует 
в процессе обученєя, выходєт на 
постановку собственных 
обраѓовательных целеѕ є ѓадач.  

Раѓвєтєе самостоятельностє є 
лєчноѕ ответственностє ѓа своє 
поступкє, в том чєсле в 
єнформацєонноѕ деятельностє, на 
основе представленєѕ о 
нравственных нормах, соцєальноѕ 
справедлєвостє є свободе 

Ученєк осмысленно относєтся к тому 
что делает, ѓнает для чего он это 
делает, соотносєт своє деѕствєя є 
поступкє с нравственнымє нормамє. 
Раѓлєчает «что я хочу» є «что я 
могу». Осуществляет добрые дела, 
полеѓные другєм людям. Умеет 
отвечать ѓа реѓультат дела, в случае 
неудачє «не прячется» ѓа другєх.  

Формєрованєе эстетєческєх 
потребностеѕ, ценностеѕ є чувств 

Ученєк умеет раѓлєчать «красєвое» є 
«некрасєвое», ощущает потребность 
в «прекрасном», которое вырађается 
в удерђанєє крєтерєя «красєво» 
(эстетєчно),  в отношенєях к людям, к 
реѓультатам труда… 

Раѓвєтєе этєческєх чувств, 
доброђелательностє є 
эмоцєонально-нравственноѕ 
отѓывчєвостє, понєманєя є 
сопеређєванєя чувствам другєх 
людеѕ 

Ученєк понємает ценностє 
нравственных норм, ѓакреплённых в 
яѓыке народа, для ђєѓнє є ѓдоровья 
человека, умеет соотносєть этє 
нормы с поступкамє как 
собственных, так є окруђающєх 
людеѕ.  

Ученєк проявляет 
доброђелательность в отношенєє к 
другєм, эмоцєональную 
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отѓывчєвость є сопеређєванєе к 
чувствам родных є блєѓкєх, 
однокласснєков, к событєям в 
классе, в стране,… 

Раѓвєтєе навыков сотруднєчества со 
вѓрослымє є сверстнєкамє в раѓных 
соцєальных сєтуацєях, уменєя не 
соѓдавать конфлєктов є находєть 
выходы єѓ спорных сєтуацєѕ 

Ученєк поѓєтєвно участвует в  
коллектєвноѕ є групповоѕ работе  
учащєхся, умеет входєть в 
коммунєкацєю со вѓрослымє 
людьмє, соблюдает в повседневноѕ 
ђєѓнє нормы речевого этєкета є 
правєла устного общенєя 
(обращенєе, веђлєвые слова). В 
сєтуацєє конфлєкта єщет путє его 
равноправного, ненасєльственного 
преодоленєя,  терпєм к другєм 
мненєям, учєтывает єх в совместноѕ 
работе. 

Формєрованєе установкє на 
беѓопасныѕ, ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, 
налєчєе мотєвацєє к творческому 
труду, работе на реѓультат, 
беређному отношенєю к 
матерєальным є духовным 
ценностям 

Ученєк орєентєрован на 
ѓдоровыѕ обраѓ ђєѓнє, 
прєдерђєвается ѓдорового ређєма 
дня, актєвно участвует в 
фєѓкультурно-оѓдоровєтельных 
меропрєятєях, ємеет увлеченєе к 
творческому труду єлє спортєвным 
ѓанятєям. Проявляет беређное 
отношенєе к реѓультатам своего є 
чуђого труда.   

 

Метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную 

задачу, соотносит свои действия с 

этой задачей, ищет способ еѐ 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных 

задач необходимые словари, 
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энциклопедии, справочники, 

электронные диски;  сопоставляет  

и отбирает информацию, 

полученную из  различных 

источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших 

классов, …),  выделяет главное 

(различает главное и 

второстепенное),  фиксирует в 

виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при 

работе в паре, составляет простой 

план действий при написании 

творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта 

может дать обоснованную оценку 

его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимать причины 

своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не 

удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему? … 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Ученик может перевести в устный 

текст данные из таблицы, схемы, 

диаграммы, может дополнить или 

достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой 
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Умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

информации. Активно использует 

модели при анализе слов, 

предложений, при решении 

математических задач… 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). 

Может решать разные 

коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, 

отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентовать результаты 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

Ученик умеет использовать 

компьютерную технику для 

решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать 

изображения, звуки,  готовить 

своѐ выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы 

информационнойизбирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое 

чтение произведений разных 

стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач в практической 

деятельности и повседневной 
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жизни, он может составлять 

тексты в устной и письменной 

форме на определѐнную тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном 

материале предъявляет овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, 

учитывая разные мнения;   умеет 

договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет 

доказательно формулировать 

собственное мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в 

коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться 

о распределении функций и ролей 

при работе в паре, в творческой 

группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к 

решению конфликта посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций 

при работе в паре. 
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Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности в 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность 

базовых предметных и 

межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами. 

 

1.8.Основные направления изменений в образовательной деятельности  

школы: 

 обеспечение условий для реализации комплексной государственной целевой 

программы «Стратегия развития образования в Республике Татарстан на 

2010-2015 годы»; 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС НОО) второго поколения; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности; 

 развитие инновационных моделей образования, основанные на обновлении и 

освоении эффективных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных; 

 создание многоуровневой, действенной системы информационного 

обеспечения учебного процесса; 

 использование электронных журналов и дневников. 

1.9.Модель выпускника начальной  школы: 

Выпускника ступени начального общего образования должен соответствовать 

следующим критериям: 

 успешное овладение предметными и универсальными способами действий, 

умением принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умением 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия и их результат;    

 достижение уровня функциональной грамотности по отдельным учебным 

предметам;   

 сформирование первоначальных умений применять приобретенные  знания 

для решения различных типичных жизненных ситуаций, а также проблем, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей;   

 осознанная мотивация и умения учиться, сформирована готовность к 

продолжению образования, самообразованию;   

 явно выраженный индивидуальный прогресс в основных областях 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции;  
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 потребность выполнять правила для учащихся; умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение 

одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах, умеет действовать, не подвергая риску себя и окружающих;   

 инициативность, самостоятельность, развитые навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности, опыт участия в подготовке и проведении 

общественно полезных дел, осуществление индивидуального и 

коллективного выбора поручений и заданий в процессе организации 

жизнедеятельности в классе и школе;   

 способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим 

людям, животным, природе;  стремление  стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным 

2.    Содержание базового образования в школе.  Организационно-

педагогические условия для реализации образовательной программы школы. 

 Информационная справка о школе 

          Функционирование муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения  «Ямашурминская средняя  общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района РТ» обеспечивается следующей 

нормативно-правовой базой:  Уставом школы,  принятым  Общим  собранием  

трудового  коллектива  учреждения  протокол  № 2  от  30.01.2015,  утвержденным  

Постановлением  Исполнительного комитета Высокогорского муниципального  

района  РТ  № 234 от 02 февраля 2015 г.,  Лицензией серии  РТ  №  000636   от 

29.08.2011, выданной  Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Школа прошла аккредитацию: свидетельство  серия   16 ОП № 000251 от  

27.04.2012 г.  выдано  Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

 

- режим 6-дневной учебной недели (2-4 классы) и 5-дневной для 1-х классов. 

- классно-урочная система; 

- продолжительность урока 35 мин (1 класс – 1 полугодие), 45 мин (1кл со 2 

полугодия, 2-4 кассы), перемены 10 (20) минут; 

- учебный год начинается 1 сентября и продолжается не менее 34-х недель для 2-4 

классов, не менее 33-х недель для первоклассников; каникулы 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. 

- особенностью организации учебно-воспитательного процесса является его 

трехступенчатость: 

1. Начальная школа - 4 года обучения (1-4 классы) . 

2. Основная школа - 5 лет обучения (5-9 классы). 

3. Средняя школа – 2 года обучения(10-11 классы). 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, 

продолжительность урока и перемен, количество смен – определяется в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Расписание уроков и занятий составляются с опорой на санитарно – 

гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в 

соответствии с учебным планом школы. 
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Педагогические кадры: 
Всего в штате 26 педагогов.  

Учителей высшей  первой квалификационной категории – 24, 

 

Учителя  Со средне-

специальным  

образованием 

С высшим 

образованием 

Высшая 

кв. 

категория 

Первая 

кв. 

категория 

По  профилю 

деятельности 

Учителя 

начальных 

классов 

1 4 - 4 5 

Английский 

язык 

 2 - 2 2 

 

Реализуемая образовательная программа: 
 

Виды программ Срок 

освое

ния 

Кол-во 

классов 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, 

выдаваемый по 

окончании 

обучения 

Программа 

начального 

общего 

образования 

4 года 4  

(1-4 

класс) 

Начальное общее 

образование 

 

 

Образовательная программа должна обеспечить: 
 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 

 освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе 

неаудиторные формы образовательной деятельности: проектные, творческие, 

исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части 

учебного (образовательного) плана образовательного учреждения; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды 

образовательной деятельности. 

Для реализации Образовательной программы школы используются: 
- Типовые учебные программы Министерства образования РФ для отдельных 

предметов базового уровня подготовки; 

- Учебные программы предметов вариативной части БУП,  утвержденные 

Педагогическим советом школы. 

 Нормативно – правовое обеспечение учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Ямашурминская средняя общеобразовательная школа 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» на 2015/2016 

учебный год разработан в соответствии со следующими  документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в 
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редакции №273 –ФЗ, от 29.12.2012 г.); 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего среднего (полного) общего образования»; 

 Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 17.12.2010, № 1897; 

 Приказ МО и Н РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807 – 1 (ред. От 

12.03.2014) «О языках народов Российской Федерации»; 

 Письмо Министерства образования и науки России от 08.10.2010 г. 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».    

 Постановление Правительства  РФ  о введении  ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 г. № 84-р от 28 января 2012 г.      

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях 

«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 Закон Республики Татарстан ( от 22.07.2013 № 68 – ЗРТ) «Об 

образовании»; 

 Закон Республики Татарстан ( от 08.07.1992 № 1560 –XII) «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан»; 

 Методические рекомендации по проектированию содержания 

организационного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования для общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан от19.08.2015, исх. № -1054/15; 
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 Методические рекомендации по проектированию содержания 

организационного раздела основной образовательной программы 

основного общего образования для общеобразовательных организаций 

Республики Татарстан от19.08.2015, исх. № -1055/15; 

 Методические рекомендации по разработке учебного плана основного 

общего и среднего общего образования для общеобразовательных 

организаций Республики Татарстан от19.08.2015, исх. № -1063/15; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 года № 189       «Об утверждении 

СанПиН  2.4. 2.2821-10  «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»    (зарегистрировано Министерством юстиции Российской  

Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный номер  №19993).; 

 18.Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ямашурминская средняя общеобразовательная школа Высокогорского 

муниципального района   Республики Татарстан»  

                  19. Методические рекомендации для 1 классов письмо МО РФ от 

21.03.2003   

                    №03-51-57ин/13-03 

  

               Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание  педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках предельно 

допустимого недельного количества часов в каждом классе и  предусматривает: 

 4-летний   срок  освоения  образовательных  программ  начального 

общего образования. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные 

недели; 

Продолжительность учебного года: 2-4 классы – 34 учебные недели; 

-      5-летний   срок   освоения   образовательных   программ   основного 

общего образования я 5-9 классов. Продолжительность учебного года 35 учебных  

недель; 

 Продолжительность учебного года – не менее 35-34 недель без учета 

государственной (итоговой аттестации), учебных недель. 

В соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4. 2.2821-10  и  Региональным 

базисным учебным  планом продолжительность урока для 2-4 классов 45 мин. и 

для 5-9 кл. — 45 мин. учреждения. 

Учебный план школы устанавливает соотношение между федеральным, 

региональным компонентами и компонентом образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана. Базисный 

компонент учтен в полном объеме. Максимальная нагрузка на обучающегося 

соответствует нормам Базисного учебного плана, санитарно-гигиеническим 

требованиям, аудиторная нагрузка на обучающегося не превышает предельно 

допустимую норму. 

 Учебный план рассчитан для 1класса обучения на 5-дневную рабочую 

неделю, а 2-11 классах обучения на 6-дневную рабочую неделю.  
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 Количество часов, отведенное на освоение образовательных областей и 

учебных предметов, определено в соответствии с фактическим объемом и 

наполнением обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ на каждой ступени школьного образования.  

 Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ начального общего (срок 

освоения 4 года), основного общего (срок освоения 5 лет) и среднего общего(срок 

освоения 2 года). 

 

Начальное общее  образование. 

     Обучение в 1-3 классах организуется и реализует  требования ФГОС НОО. 

Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется в первую 

смену при 5-дневной недели с максимально допустимой нагрузкой  в 21 

академический час, и дополнительными недельными каникулами в середине 

третьей четверти. 

       Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течении 

учебной недели при этом объем максимально-допустимой нагрузки в течении 

учебного года не превышает для обучающихся 1-го класса 4-х уроков и 1 день в 

неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

     Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима  

обучения в 1 полугодии. В сентябре - октябре по 3 урока в день по 35 минут 

каждый; в ноябре - декабре по 4 урока  по 35 минут каждый; во втором полугодии  

январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый. 

      Во 2-3 классе часы компонента образовательного учреждения  

дополнительно отводятся на преподавание и углубление  изучение отдельных тем и 

разделов   учебных предметов «Татарский язык» и «Русский язык» во 2 и 3-х 

классах соответственно.  

      Продолжительность учебного года в первом классе  33 недели, во втором классе 

не менее 34 недель. 

     Используется УМК «Перспектива» для русских школ. 

     Учебный план для 4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения  государственных образовательных программ начального общего  

образования. 

     Учебный план начального общего образования для 4 классов разработан  на 

основе Методические рекомендации по проектированию содержания 

организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования для общеобразовательных организаций Республики Татарстан 

от19.08.2015, исх. № -1054/15. 

        В 4 классе  изучается учебный предмет  «Основы духовно нравственной 

культуры России»  утвержденный распоряжением  Правительства РФ о введение 

ОРКСЭ с 1.09.2012 г. № 84-р от 28.01.2012 г. 

 

учебный план  представлен следующими предметными областями: 

филология; 



210 
 

математика и информатика; 

обществознание и естествознание; 

ОРКСЭ; 

искусство;  

технология; 

физическая культура 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение» и«Татарский язык»,  «Литературное 

чтение (тат)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика». Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые 

постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.) 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В 

процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, 

игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида 

(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
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«Технология». Основная цель его изучения – формирование опыта практической 

деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию 

объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический 

вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом 

«Физическая культура». Основная цель его изучения – укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 В учебном  плане I ступени приоритетными остаются учебные предметы, 

указанные в федеральном компоненте. 

Учебный предмет «Иностранный язык» (в школе преподается английский 

язык) изучается со IIпо IV класс по 2 часа в неделю. Предложенный объем учебного 

времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне.  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28.01.2012 г. №84-р., 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю за счет компонента ОУ. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-

IVклассах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология 

(Труд)». 

        Учебные предметы образовательной области  «Искусство» («Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю) во всех начальных классах 

преподаются раздельно, а не интегрированным курсом.        

 

Учебный план 
МБОУ «Ямашурминская средняя общеобразовательная школа Высокогорского  

муниципального  района Республики Татарстан»  для 1-4 класса на 2015-2016 

учебный год 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ классы Всего 

часов 
1 2 3 4 

     

 Обязательная часть 

Фєлологєя Русскєѕ яѓык 3 4 3 3 13 
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Лєтературное чтенєе 2 2 2 2 8 

Татарскєѕ яѓык 3 3 4 3 13 

Лєтературное чтенєе (тат) 1 2 2 3 8 

Иностранныѕ яѓык 
(англєѕскєѕ) 

- 2 2 2 6 

Математєка є 
єнформатєка 

Математєка 4 4 4  4 16 

Обществоѓнанєе 
є естествоѓнанєе 

Окруђающєѕ мєр   2 2 2 2 8 

Основы 
релєгєоѓных 
культур є 
светскоѕ 
культуры 

Основы релєгєоѓных культур є 
светскоѕ культуры 

   1 1 

Искусство   Муѓыка  1 1 1 1 4 

  Иѓобраѓєтельное    єскусство 1 1 1 1 4 

Технологєя Технологєя  1 1 1 1 4 

Фєѓєческая 
культура 

Фєѓєческая культура 3 3 3 3 12 

 Итого 21 25 25 26 97 

Часть, 
формєруемая 
участнєкамє 
обраѓовательных 
отношенєѕ 

  1 1  2 

 Татарский язык 
Русский язык 

 1 
 

 
1 

  

Максємально допустємая недельная нагруѓка 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график  
на 2015-2016 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Ямашурминская средняя 

общеобразовательная школа Высокогорского муниципального района Республики 
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Татарстан»: 

 начало учебного года – 01.09.20015; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели 

- во 2-4, 9, 11 классах – 34 недели 

- в 5-8,10 кассах – 35 недель 

2. Количество классов-комплектов: 

1-ые классы –2  7-ые классы – 1 

2-ые классы – 1  8-ые классы – 1 

3-ие классы –2  9-ые классы –1 

4-ые классы – 1  10-ые классы –1 

5-ые классы – 1  11-ые классы - 2 

6-ые классы – 2   

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

Учебный год делится: 

 на первой ступени: в 1-4 классах на четверти 

 

Дата  

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 27.12.2015 7 недель 

3 четверть 11.01.2016 20.03.2016 10 недель 

4 четверть 30.03.2016 31.05.2016 9 недель 

 

 на второй ступени: в 5-9 классах на четверти 

 

Дата  

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начала четверти окончания 

четверти 

1 четверть 01.09.2015 01.11.2015 9 недель 

2 четверть 09.11.2015 27.12.2015 7 недель 

3 четверть 11.01.2016 20.03.2016 10 недель 

4 четверть 30.03.2016 31.05.2016 9 недель 

 

 на третьей ступени: в 10-11 классах на полугодия  

 

Дата  

Продолжительность 

(кол-во учебных 

недель) 
начала 

полугодия 

окончания 

полугодия 

1 полугодие  01.09.2015 27.12.2015 16 недель 

2 полугодие  11.01.2016 31.05.2016 19 недель 
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Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы  
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 02.11.2015 08.11.2015 7 дней 

Зимние 28.12.2015 10.01.2016 14 дней 

Весенние  21.03.2016 29.03.2016 9 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

15.02.2016  по 21.02.2016. 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-11 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- МБОУ работает в одну смену 

       продолжительность урока: 

- 1 классы – 35 минут; 

- 2-11 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий: 

Начало  
Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.15 

9.15 1-ая перемена 9.25 

9.25 2-ой урок 10.10 

10.10 2-я перемена 

(организация питания) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.15 

11.15 3-я перемена 

(организация питания) 

11.35 

11.35 4-ый урок 12.20 

12.20 4-ая перемена 12.30 

12.30 5-ый урок 13.15 

13.15 5-ая перемена 13.25 

13.25 6-ой урок 14.10 

14.10 6-ая перемена 14.20 

14.20 7-ой урок 15.05 

 

- 1 классы 

Начало  
Режимное мероприятие Окончание 

8.30 1-ый урок 9.05 

9.05 1-ая перемена 9.15 
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9.15 2-ой урок 9.50 

9.50 2-я перемена 

(организация питания) 

10.30 

10.30 3-ий урок 11.05 

11.05 3-я перемена 11.15 

11.15 4-ый урок 11.50 

11.50 4-я перемена 12.00 

12.00 5-ый урок 12.35 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится согласно локально-

нормативным актам ОУ; 

 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный 

год 

 

4.Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы  

начального общего образования 
Филология .Русский язык. Татарский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения татарского языка, как второго государственного языка 

Республики Татарстан; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, об истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 
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5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) получение   первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) получение основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

       Содержание обучения и требования к планируемым результатам 

конкретизируются в программе учебных курсов: 

Музыка: 

1) получение первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) получение основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

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

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  



219 
 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

5. Содержание  учебных программ начального общего образования  по 

отдельным  предметам, курсам, дисциплинам 

Содержание учебной программы по русскому языку 

Цели изучения русского языка на ступени начального общего образования:  

 развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на 

русском языке; развитие монологической и диалогической речи; 

 освоение элементарных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми 

для общения в семейно-бытовой и учебной сферах; 

 воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, приобщение к культуре и 

литературе русского народа. 

  

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Различение в потоке речи слов, словосочетаний и 

предложений. Понимание на слух основного содержания высказываний, 

выделение в них наиболее важных фактов, понимание последовательности 

развития действия. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного 

общения. Постановка вопросов к прочитанному тексту. Пересказ прочитанного 

текста, ответы на вопросы по нему. Составление плана текста. Рассказ о себе, 

своей семье, друзьях, школе и другие близкие детям темы. Составление 

монологических высказываний (несложные описания, повествование, 

рассуждение) на различные темы. Владение нормами речевого этикета в 

ситуациях повседневного и учебного общения (приветствие, прощание, 

благодарность). 

Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение текста (сказки, 

небольшого рассказа, текста в учебнике). Определение темы, главной мысли 

текста. Составление простого плана. Пересказ текста, оценка прочитанного. 

Письмо. Диктант, изложение. Небольшое сочинение на темы школьной 

жизни и семьи. Составление письма и оформление адреса на конверте. 

Система языка (практическое усвоение) 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Звуки и буквы. Различение 



220 
 

звуков и букв. 

Гласные звуки. Ударение. Слог. Согласные звуки. Интонация. 

Различение на слух, правильное произношение и написание гласных 

ударных и безударных, согласных звонких и глухих, мягких и твердых, 

шипящих и ц. Различение и соблюдение интонации основных типов 

предложений. Алфавит. 

Лексика. Слово и его значение. Синонимы и антонимы, их различение и 

употребление. Овладение запасом слов, необходимым для повседневного 

учебного и бытового общения. 

Состав слова. Значимые части слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Однокоренные слова. Анализ слова по составу, объяснение 

правописания слов в соответствии с изученными правилами. 

Морфология. Части речи в русском языке. 

Имя существительное. Существительные одушевленные и неодушевленные. 

Род существительных. Изменение существительных по числам и падежам. 

Основные значения падежей.  

Различение и правильное употребление в речи одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. 

Имя прилагательное. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам. Количественные и порядковые числительные. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными (употребление в речи). 

Употребление в речи местоимений личных, вопросительных, указательных 

и притяжательных. Согласование прилагательных и местоимений с 

существительными в роде, числе, падеже (употребление в речи).  

Глагол. Неопределенная форма глагола. Изменение глагола по видам, 

временам, лицам, числам (различение, правильное употребление).  

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Предложения 

восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предложения. 

Простое предложение. Члены предложения: главные, второстепенные. 

Предложения с однородными членами, знаки препинания при них. Сложные 

предложения с союзами и, а. Сложные предложения с союзами что, чтобы 

(употребление в речи).  

Употребление в речи предложений, различающихся по цели высказывания, 

с правильной интонацией. Употребление простого и сложного предложений в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

• восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
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• понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем 

индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   

 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации  в 

различных источниках для решения учебных задач;  

• способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;   

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения, 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

• умение задавать вопросы;  

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план решения 

учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою деятельность; 

• умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

причинных связей и зависимостей между объектами;  

• умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

• умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

• умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную,  подтекстовую, 

 концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным. 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка и 

правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов;  

• умение проверять написанное;   

• умение (в объеме изученного)  находить, сравнивать, классифицировать, 
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характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

 

Содержание учебной программы по литературному чтению 

 

Цели изучение литературного чтения на ступени начального общего 

образования: 

 овладение умениями осознанного, правильного и выразительного чтения на 

русском языке; элементарными практическими умениями работы с 

художественным текстом на русском языке; формирование всех видов речевой 

деятельности на русском языке; 

 развитие эстетической восприимчивости к русскому художественному слову, 

приобретение опыта читательской деятельности на русском языке; 

 воспитание уважения к русской литературе и литературе других народов 

России, интереса к чтению на русском языке, расширение нравственно-

эстетического опыта учащихся. 

Читательский кругозор и опыт читательской деятельности 

Произведения художественные, научно-популярные. Произведения устного 

народного творчества. Произведения выдающихся представителей русской 

литературы (И.А.Крылов, В.А.Жуковский, А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

Ф.И.Тютчев, Н.А.Некрасов, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов, С.А.Есенин, В.В. 

Маяковский); классиков детской литературы; произведения писателей – 

представителей народов России (по выбору); произведения зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младшими школьниками. 

Основные темы детского чтения: родина, природа, труд, добро и зло, 

взаимоотношения людей, приключения. 

Понєманєе содерђанєя лєтературного проєѓведенєя: тема, 
главная мысль, событєя, єх последовательность. Героѕ 
проєѓведенєя: характер героя, его поступки и их мотивы. 
Воспрєятєе є понєманєе эмоцєонально-нравственных 
переђєванєѕ героя. Сравнение героев произведений русской и 
родной литературы. Раѓлєченєе ђанров проєѓведенєѕ: малые 
фольклорные ђанры є скаѓкє; лєтературные скаѓкє; расскаѓы; 
стєхотворенєя; баснє. 

Выделение языковых средств выразительности русского 
художественного текста (без использования терминологии) 
для характеристики героев, событий.  
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Иллюстрацєя в кнєге є ее роль в понєманєє проєѓведенєя. 
Связь произведений литературы с произведениями других 
видов искусства. 

Виды речевой деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух художественных 

произведений разных жанров. Понимание основного содержания услышанного 

произведения. Эмоциональный отклик на него. 

Чтение. Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осознанное чтение 

про себя доступных по объему и жанру произведений. Выразительное чтение (с 

предварительной подготовкой). Ознакомление с различными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, выборочным). Осмысление цели чтения. 

Правильность чтения: чтение вслух с соблюдением ударения, основных норм 

литературного произношения. 

Говорение. Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и 

отвечать на них. Построение небольшого монологического высказывания; краткий, 

полный, выборочный, пересказ прочитанного; устное изложение текста по плану. 

Письмо. Небольшие письменные высказывания по литературному 

произведению (по заданным вопросам). 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
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спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств  для  представления информации 

о книгах; 

6) активное использование речевых средств  для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной ин-формации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
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себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно - следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, 

находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героев). Умение написать отзыв на 

прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Татар теленнән уку программасы эчтәлеге  

Татар телен өйрәтү максатлары: 

1) укучыларның актєв һәм пассєв сүѓлек ѓапасын арттыруга, шул сүѓләр-не 

эѓлекле рәвештә куллануга єгътєбарны кєңәѕтү аша, укучының сөѕләмә һәм яѓма 

телен үстерү белән беррәттән, рухє дөньясын баету, реаль чынбарлыкка карашын 

формалаштыру, тормыш вакыѕгаларыннан хәбәрдарлыгын булдыру; 

2) татар теленнән алынган теоретєк матерєалны (тел сєстемасын) аңлы 

үѓләштерүне, тел фәнен яхшы белүне тәэмєн єтү; гамәлє тел матерєалларын 

хәтердә калдырып һәм тәрбєявє максатны күѓдә тотып, әдәбєят дәресләрендә 

бєрелгән һәм саѕланган текстларны аналєѓлауны якє яѓылган єѓлођенєе һәм 

сочєненєеләр өстендә уѕ-фєкер уртаклашуларны оештыру ярдәмендә, 

укучыларның хәтер һәм фєкерләү сәләтен үстерү, үѓ-үѓләрен бәяләү күнекмәләрен 

камєлләштерү; 

3) теоретєк матерєалларны үѓләштерү һәм текст өстендә эшләү 

күнекмәләрен камєлләштерү барышында, укучыларның гомумє белем дәрәҗәсен 

үстерү; єнформацєя чыганакларыннан кєрәкле мәгълүматларны таба белергә 

өѕрәтү;      
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4) укучыларда кєтап (дәреслек) белән эшләү, конспектлар төѓү, белешмә 

әдәбєяттан (сүѓлекләрдән, фәннє чыганаклардан) дөрес фаѕдалану күнекмәләре 

булдыру; 

5) укучыларның бәѕләнешле сөѕләм культурасын үстерү өчен, сөѕләмне 

кабул єтү, сөѕләмнән урынлы фаѕдалану осталыгы (уку, сөѕләү, тыңлау, аңлау, яѓу, 

сөѕләшү, аралашу) күнекмәләрен формалаштыру. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Аваѓлардан торган сүѓләр – уѕ-фєкер белдерүнең төп формасы. Басым, 
єнтонацєя. Әѕтелеше ягыннан укучының үѓ сөѕләмен һәм чєт кешенекен бәялє 
алуы. 

Фонетєканың өѕрәнү предметы. Хәреф һәм аваѓ төшенчәсе.  
Суѓык аваѓлар. А, а хәрефе һәм *а+ аваѓы. Ә, ә хәрефе һәм *ә+ аваѓы. Я, я 

хәрефе һәм *ѕ + а+, *ѕ + ә+ аваѓлары. У, у хәрефе һәм *у+ аваѓы. Ү, ү хәрефе һәм *ү] 
аваѓы. Ю, ю хәрефе һәм *ѕ + у+, *ѕ + ү+ аваѓлары. О, о хәрефе һәм *о+ аваѓы. Ө, ө 
хәрефе һәм *ө+ аваѓы. Ы, ы хәрефе һәм *ы+ аваѓы. Э, э хәрефе һәм *э+ аваѓы. Е, е 
хәрефе һәм *ѕ + ы+, *ѕ + э+ аваѓлары. И, є хәрефе һәм *є+ аваѓы.  

Тартык аваѓлар. Тартык аваѓларның яңгыраулыкта якє саңгыраулыкта 
ярашуы. П, п хәрефе һәм *п+ аваѓы.  Б, б хәрефе һәм *б+ аваѓы. Ф, ф хәрефе һәм *ф+ 
аваѓы. В, в хәрефе һәм *в+, *w+ аваѓлары.  К, к хәрефе һәм *къ+, *к+ аваѓлары. Г, г 
хәрефе һәм *гъ+, *г+ аваѓлары. Т, т хәрефе һәм *т+ аваѓы. Д, д хәрефе һәм *д+ аваѓы. 
Ч, ч хәрефе һәм *ч+ аваѓы. Җ, җ хәрефе һәм *җ+ аваѓы. Ш, ш хәрефе, *ш+ аваѓы. Ж, ђ 
хәрефе һәм *ђ+ аваѓы. С, с хәрефе һәм *с+ аваѓы. З, ѓ хәрефе һәм *ѓ+ аваѓы. Х, х 
хәрефе һәм *х+ аваѓы. Һ, һ хәрефе һәм *һ+ аваѓы. Й, ѕ хәрефе һәм *ѕ+ аваѓы. Л, л 
хәрефе һәм *л+ аваѓы. Р, р хәрефе *р+ аваѓы. 

Борын аваѓлары. М, м хәрефе һәм *м+ аваѓы. Н, н хәрефе һәм *н+ аваѓы. ң 
хәрефе һәм *ң+ аваѓы.  

Тавышсыѓ хәрефләр. ь, ъ.  
Иҗек. Сүѓ басымы.  

Лексика һәм фразеология. 
Сүѓ – телнең төп берәмлеге. Сүѓнең фєкер формалаштыру һәм хєс-тоѕгы 

белдерү ваѓєфасы. 
 Сєнонємнар. Антонємнар. Омонємнар. 
 

 Сүз төзелеше. Сүз ясалышы. 
Сүѓ ясалышы.  Сүѓ төѓелеше.  Сүѓнең мәгънәле кєсәкләре. 
Мәгънәле кєсәкләренә нєгеѓләнеп, сүѓнең лексєк һәм грамматєк мәгънәләрен 

ачыклау. 
Морфология. 

Исем. Ялгыѓлык һәм уртаклак єсемнәр. Исемнең сан белән төрләнеше. 
Исемнең кєлеш белән төрләнеше. Исемнең җөмләдә кулланылышы.  

Сыѕфат. Сыѕфат дәрәҗәләре. Сыѕфатның җөмләдә кулланылышы.  
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Сан.  
Рәвеш. Рәвешләрнең җөмләдә кулланылышы.  
Алмашлык. Зат алмашлыклары.   
Фєгыль. (Боерык, хєкәя фєгыльләр).  
 

Синтаксис. 
 
Сөѕләмдә сүѓләрне, җөмләләрне үѓара бәѕләү. 
Сүѓләр бәѕләнеше.  
Сүѓтеѓмә.  
Җөмлә турында төшенчә. Җөмләнең хәбәр єтү һәм чынбарлыкка мөнәсәбәт 

белдерү функцєясе. Җөмләнең грамматєк нєгеѓе. 
Җөмлә.  Гадє җөмлә. Җәенке һәм җыѕнак җөмләләр. Хєкәя, сорау, боеру, 

тоѕгылы җөмләләр. 
Җөмлә кєсәкләре. Җөмләнең баш кєсәкләре. Ия, аның төп бєлгеләре. Хәбәр, 

аның төп бєлгеләре.  
 

 Дөрес язу кагыйдәләре – орфография һәм пунктуация. 
Яѓма сөѕләм. Сүѓләрне ачык һем башкалар танырлык єтеп яѓу кєрәклеге. 
Яѓуда аваѓ хәрефләрен дөрес куллану. 
Тыныш бєлгеләре. Аларны яѓма сөѕләмдә тоткан рольләрне. Татар телендә 

фаѕдаланыла торган тыныш бєлгеләре – кыѓыл юл (єскәрмә рәвешендә тыныш 
бєлгеләренең бер төре єтеп карала), нокта, куш тырнаклар, өндәү бєлгесе һәм 
сорау бєлгесе.  

 

 

Ҽдҽби укудан уку программасы эчтҽлеге  

 

Әдәби укуны өйрәнү максатлары: 

- баланың физик һҽм психик сҽламҽтлеген саклау һҽм ныгыту; 

-  балада белем алырга телҽк-омтылышны формалаштыру, үстерү; 

-  уку, белем алу күнекмҽлҽренҽ ҿйрҽтү; 

-    балада    үзенҽ,    кешелҽргҽ,    ҽйлҽнҽ   -    тирҽгҽ   үз    мҿнҽсҽбҽтен, 

карашларын    булдыру    -    ягъни    шҽхес    формалаштыру,    шҽхси сыйфатлар 

тҽрбиялҽү. 

       Аңлап үзлҽштерелгҽн күнекмҽлҽр, мҿнҽсҽбҽтлҽр, телҿк-омтылышлар урта һҽм 

югары сыйныфларда кабатлана, үстерелҽ, баетыла. Башлангыч мҽктҽптҽ барлык 

предметлар да үзара бҽйлҽнештҽ ҿйрҽнелҽ, бердҽй ҽһҽмиятле. Шулай да шҽхес һҽм 

гражданин тҽрбиялҽү максатына гуманитар юнҽлештҽге предметлар күбрҽк хезмҽт 

итҽ. Белем алу процессы үзе дҽ уку һҽм язу күнекмҽлҽреннҽн, шуңа ҿйрҽнүдҽн 

башлана. Сҿйлҽшергҽ,. сҿйлҽргҽ, язарга эзлекле, максатлы итеп ҿйрҽнү - 

грамоталык - укытучы ярдҽмендҽ тормышка ашырыла һҽм урта, югары 

сыйныфларда укучының белем алу эшчҽнлегендҽ аның үз мҿстҽкыйльлеге арта 

бара. 
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Белем кҥлҽме 
1  - сыйныф ҽлифбаны ҿйрҽнү этабы, хҽреф танудан башлап, уку-язу 

күнекмҽлҽренҽ күчү. 

2   - сыйныфтан    уку процессында акрынлап ҽдҽби ҽсҽрлҽр дҽ (беренче чиратта 

балалар ҽдҽбияты) файдаланыла башлый. Кызыклы, мавыктыргыч ҽсҽрлҽр балада 

укыйсы килү телҽге тудыра, ҽдҽбият дҿньясының, матурлыгы, тҽэсир итү кече 

укучыны үз артыннан ияртҽ, хыялын уята. 

3-4 сыйныфларда   уку дҽреслҽрендҽ матур   ҽдҽбият мҿстҽкыйль күренеш буларак, 

максатлырак итеп ҿйрҽнелҽ башлый. 

         Ҽдҽби    ҽсҽрлҽрне    укыганда,    ҿйрҽнгҽндҽ    түбҽндҽге    конкрет 

максатларны күздҽ тотабыз: 

-  китап, ҽсҽр уку күнекмҽлҽрен ныгыту, мҿстҽкыйль укуга телҽк һҽм матур 

ҽдҽбиятка кызыксыну тҽрбиялҽү; 

- сҽнгатьле уку һҽм сҿйлҽм күнекмҽлҽрен камиллҽштерү; 

-    ҽдҽби    ҽсҽр    ярдҽмендҽ,    мораль-ҽхлак    мҽсьҽлҽлҽре        турында, матурлык-

гүзҽллек     турында    сҿйлҽшеп,     укучының     мҿстҽкыйль фикерлҽвен үстерү; 

-    ҽдҽби   ҽсҽргҽ   ияреп,   аның   тҿрле   вариантларын   уйлап   табып, укучының 

хыялын эшкҽ җигү, иҗади сҽлҽтен үстерү. 

Бу  максатларга  ирешү  ҿчен  түбҽндҽге  бурыч-чараларны  үтҽү мҿһим: 

-  бер-берсен тулыландыра, кҿчҽйтҽ торган һҽм үзара бҽйлҽп ҿйрҽнеп була торган 

ҽсҽрлҽр сайлап алына; 

-  текстны йҿгерек уку максатына, сҽнгатьле   итеп уку ҿстҽлҽ, ҽдҽби ҽсҽрнең 

матур,   аһҽңле  яңгырашына  игътибар  ителҽ.  Моның  ҿчен хикҽялҽп язылган 

чҽчмҽ ҽсҽргҽ дҽ, тезмҽ    ҽсҽр - шигырьгҽ дҽ һҽм диалогларга   корылган   кечкенҽ   

пьесаларга   да   мҿрҽҗҽгать   итҽргҽ кирҽк. 

-  ҽдҽби ҽсҽрне башка текстлардан аера    белергҽ ҿйрҽтү ҽһҽмиятле ( мҽсҽлҽн, 

дҽреслек текстлары белҽн чагыштырып); 

-  иң беренче, иң ҽһҽмиятле бурыч - образны (сурҽтне) таный белергҽ ҿйрҽтү; -   

терминнарына  артык  басым  ясамыйча,  чагыштыру,   сынландыру-кешелҽштерү,  

тҿрлечҽ  ачыклау  (эпитет) чараларына,   сурҽт  ясаучы. чараларга игътибар 

гонҽлтелҽ. 

-   ҽдҽбиятны  сҽнгатьнең,  башка тҿрлҽре  белҽн  янҽшҽ куеп,   бҽйлҽп үзлҽштерү   

бик   ҽһҽмиятле   һҽм   нҽтиҗҽле.   Мҽсҽлҽн   рҽсем   сурҽтне буяулар, сызыклар 

ярдҽмендҽ ясый, аны күз белҽн күреп торабыз. Ҽдҽби ҽсҽр шул ук сурҽтне хыял 

күзе белҽн күрерлек итеп сүзлҽр ярдҽмендҽ ясый. 

- Хис - кичерешлҽр турында сҿйлҽшкҽндҽ музыка ярдҽмгҽ килҽ: моңлы, сагышлы, 

уйчан, шаян, шатлыклы һҽм башка хис -халҽтлҽрне бары тик сҽнгать ярдҽмендҽ 

генҽ тасвирлап була икҽнлеге  

( бу ҽдҽбиятның тҿп үзенчҽлеге)   укучы күңеленҽ салына: 

-   балалар ҽдҽбияты турында, халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре турында башлангыч 

мҽктҽптҽ билгеле бер күлҽмдҽ ( уку планындагы сҽгатьлҽр саны сыйдырган 

күлҽмдҽ) белем бирелҽ. 

-  тематикага игътибар итү зарур: табигать, тереклек; ҽти-ҽни, гаилҽ, туганнар;    

туган   җир,    тҿбҽк,   Туган   ил;    хезмҽт,    һҿнҽрлҽр   һ.б. турындагы ҽсҽрлҽр 
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мисалында яхшылык һҽм яманлык, кызгану һҽм мҽрхҽмҽтсезлек;   сүзеңдҽ  тора   

белү,   намуслы   булу   турында  фикер алышу,   бу   сыйфатларга   карата  

укучының  карашын,   мҿнҽсҽбҽтен тҽрбиялҽү. 

 

Ҿйрҽнелҽ торган ҽсҽрлҽр: 

Ҽкиятлҽр: Җҽвад Тҽрҗеманов. Тукран малае Шуктуган. 

Фҽнис Яруллин. Урман ҽкияте. 

Дҽрҗия Алпакова. Гҿлчҽчҽк белҽн Сандугач. 

Фаил Шафигуллин. Акмҿгез. 

Радик Фҿизов. Килҽчҽктҽ кунакта. 

Нҽбире Гыйматдинова. Урман нилҽр сҿйлҽр икҽн? 

Лҽбиб Лерон. Пирамида. Чеметерелиун йолдыз. 

Сҿмбел Гаффарова. Кҿз. Булмас димҽ.  

Шигырьлҽр: Габдулла Тукай. Туган тел. Сабыйга. Кышкы кич.Су анасы. 

Бари Рҽхмҽт. Ҽнием бҽйрҽме. Муса Җҽлил. Карак песи. 

Шҽүкҽт Галиев. Витаминлы хҽрефлҽр. Мактаныша малайлар.   Онытылган.   Ялкау   

да үсҽ. Роберт Миңнуллин. Югалган кҿн. Дҿньядагы иң зур алма. 

Рҿстҽм Мингалим. Уйларга кирҽк. Җҽүдҽт Дҿрзаман. Күзле кычыткан.  

Галимҗан Гыйльманов. Мҽктҽпкҽ бармадым. Нҽсел агачы. 

Нурия Измайлова. Мирас. Ҿйрҽттем ...  

Пьесалар:     Нурихан Фҽттах. Энҗеле үрдҽк. Фҽнис Яруллин. Ак яфрак. Рабит 

Батулла. Албасты. Лҽбиб Лерон. Яңа ел биштҽре. 

Искҽрмҽ: программа тҿзегҽндҽ бу исемлеккҽ, укытучылар кинҽше белҽн, 

үзгҽрешлҽр керергҽ мҿмкин. 

Милли-тҿбҽк компоненты: татар халык авыз иҗаты (җырлар, мҽкаль-ҽйтемнҽр, 

табышмаклар) Ш.Галиев ―Туган ил кайдан башлана?‖, Ф.Яруллин ―Татарстан 

байрагы‖, Р.Миңнуллин ―Кунакка килегез‖, ―Сабантуй бүген бездҽ‖, Р.Ҽхмҽтҗанов 

―Мең яшҽ, Казан!‖, Н.Халитов ―Казан Кремле‖, Ҽ.Шҽрипов ―Кол Шҽриф мҽчете‖, 

Й.Шҽрҽпова ―Татарстан – спорт иле‖ 

 Башлангыч мҽктҽпне тҽмамлаган укучыларның белем дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр. 

Укучыларның уку дҽреслҽрендҽ алган күнекмҽлҽре һҽм матур ҽдҽбият турындагы 

белемнҽре түбҽндҽге талҽплҽргҽ җавап бирергҽ тиеш: 

-  йҿгерек һҽм сҽнгатьле итеп уку; 

- укыган текстның (ҽсҽрнең) эчтҽлеген эзлекле, бҽйлҽнешле   итеп сҿйлҽү; 

- сорауларга тулы җавап бирү; 

-   матур   ҽдҽбиятны   гадҽти   (фҽнни,   популяр,   публицистик) тексттан аера 

белү; 

- образны таба белү, аның мҽгънҽсен аңлату; 

- чҽчмҽ ҽсҽрне тезмҽ ҽсҽрдҽн аера белү; 

-  ҽдҽбиятның сҽнгать тҿрлҽре белҽн уртаклыгын һҽм аермасын аңлату; 

-   дҽрестҽ һҽм укучы үзлегеннҽн укыган язучыларны, аларның ҽсҽрлҽрен хҽтерлҽү;                                                                                  

-  тҽкъдим ителгҽн яки үзе телҽгҽн темага хикҽялҽп яки шигырь рҽвешендҽ "ҽсҽр" 

иҗат итеп карау; 

-  ҽдҽби геройның уңай яки кире сыйфатларын бҽяли белү, үзенең мҿнҽсҽбҽтен 

белдерү; 
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-   үзенҽ ошаган ҽсҽрне (ҽсҽрлҽрне) аерып алу,  яраткан героен; матур образны 

ҽйтү; 

- ҽсҽрдҽн образ тҿзүче чараларны табу; 

 

Ҽдҽби укудан уку программасы эчтҽлеге  

 

УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НҼТИҖҼЛҼРЕ 

Башлангыч гомуми белем бирү мҽктҽбендҽ «Ҽдҽби уку» предметын ҿйрҽтү 

аша укучыларда татар ҽдҽбиятының күп мҽдҽниятле дҿньядагы роле һҽм ҽһҽмияте 

турында беренчел күзаллау формалаша. Аларда татар мҽдҽниятенҽ һҽм ҽдҽбиятына 

ихтирам хисе тҽрбиялҽнҽ, ватанпҽрвҽрлек хисе уяна, татар дҿньясын тирҽнрҽк 

аңларга мҿмкинлек бирелҽ. Рус мҽктҽплҽренең башлангыч сыйныфларында укучы 

татар балалары ҿчен тҿзелгҽн ҽдҽби уку программасы түбҽндҽге максат һҽм 

бурычларны үз эченҽ ала: 

 укучыда татарча укуга кызыксыну, омтылыш уяту; 

 ҽдҽби уку тҽҗрибҽсе булдыру; 

 үз миллҽтең белҽн горурлану, татар теленҽ мҽхҽббҽт хислҽре 

тҽрбиялҽү; 

 татар ҽдиплҽренең иң яхшы ҽдҽби ҽсҽрлҽре белҽн танышу; 

 ҽдҽби ҽсҽрлҽрне дҿрес һҽм йҿгерек, аңлап, сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре 

булдыру, уку тизлеге нормаларына сыешу; 

 татар халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽрен белү, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽрне урынлы 

куллана белү; 

 текстны аңларга, аңлаганны тыңлаучыга җиткерергҽ, дҿрес һҽм матур 

итеп укырга, укыганның эчтҽлеген сҿйлҽргҽ, тема буенча ҽңгҽмҽ кора 

белергҽ, аралашканда тел чараларын урынлы файдалана белергҽ ҿйрҽтү; 

 ҽсҽрнең темасын һҽм тҿп геройның характерын, эш-гамҽллҽрен, ҽсҽрдҽге 

вакыйгаларга, геройларга карата үз фикерлҽрен белдерергҽ ҿйрҽтү; 

 халык ҽкиятлҽрен һҽм фольклор жанрларын, автор ҽкиятлҽрен, хикҽя, 

шигырь, мҽзҽклҽрне һ.б. ҽдҽби жанр буларак кабул итҽргҽ күнектерү; 

 тҿрле миллҽт вҽкиллҽре арасында дуслык хисе тҽрбиялҽү. 

Башлангыч сыйныфны тҽмамлаганда «Ҽдҽби уку» предметын ҿйрҽтүнең 

гомуми нҽтиҗҽлҽре: 

– катлаулы булмаган монолог тҿзи белү; 

– геройлар һҽм вакыйгаларга характеристика бирү; 

– укылган ҽсҽрнең эчтҽлеген план буенча ачу; 

– шигъри ҽсҽрлҽрне сҽнгатьле укый белү; 

– иптҽшлҽре алдында кыска чыгышлар ясау; 

– дҽреслек һҽм фҽнни-популяр ҽдҽбият белҽн эшлҽргҽ күнегү; 

– алган белемнҽрне практикада куллана белү; 

– укытучы ярдҽмендҽ персонажларга бҽя бирҽ белү; 

–  тҿркемнҽрдҽ үз фикерлҽрен дҽлилли белү.  

ҼДҼБИ УКУ» ПРЕДМЕТЫНЫҢ СТРУКТУРАСЫ 

Сҿйлҽм һҽм уку хезмҽте тҿрлҽренҽ талҽплҽр 

Тыңлау(аудирование)   
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Ишеткҽн сҿйлҽмнекабул итү (ҽңгҽмҽдҽшеңнең фикерлҽрен, тҿрле текстларны 

укыганда тыңлый белү). Сҿйлҽм барышында ҽйтелгҽн фикерне аңлау, ишеткҽн 

ҽсҽрнең эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирү, вакыйгаларның эзлеклелеген 

билгелҽү, рус ҽдҽбияты ҽсҽрлҽре белҽн чагыштырып карау. 

Уку.Кычкырып уку 

Татар теленең үзенчҽлекле авазларын дҿрес ҽйтҽ белү. Иҗеклҽп укудан ҽкренлҽп 

йҿгерек, аңлап, сүзлҽп укуга күчү. 

Уку тизлеген даими арттырып бару. Аны текстның мҽгънҽсен тиешле югарылыкта 

аңларлык дҽрҽҗҽгҽ җиткерү. Укыганда орфоэпик һҽм интонацион нормаларны 

саклау. Җҿмлҽлҽрне укыганда тыныш билгелҽрен интонация белҽн аеру. 

Эчтән уку 

Яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн күлҽмдҽге һҽм жанрдагы ҽсҽрлҽрне эчтҽн 

укыганда мҽгънҽсен аңлап җиткерү. Тексттан тиешле мҽгълүматны  таба белү.    

Төрлестильдәге текстлар белән эш 

Тҿрле стильдҽге – ҽдҽби, дҽреслек, фҽнни-популяр текстлар турында гомуми 

күзаллау булдыру, аларны чагыштыра белү. Фольклор текстының үзенчҽлеклҽрен 

табу. Текстны тҿрле җҿмлҽлҽр тезмҽсеннҽн гамҽли аеру. Ҽсҽрнең исеменҽ һҽм 

бизҽлешенҽ карап, эчтҽлеге турында белҽ алу. 

Укытучы ярдҽмендҽ текстның темасын, тҿп фикерен, тҿзелешен ачыклау; текстны 

мҽгънҽле кисҽклҽргҽ бүлү, аларны исемлҽү. Тҿрле мҽгълүмат белҽн эшли алу. 

Текст буенча сорауларга җавап бирү, иптҽшеңнең чыгышын тыңлау, ҽңгҽмҽ 

вакытында, текстны кулланып, җавапларны тулыландыруда катнашу.  

Библиографик культура 
Сҽнгатьнең бер тҿре буларак китап. Китап – кирҽкле белемнҽрнең чишмҽсе. Ҽдҽби 

уку китабы, ҽдҽби ҽсҽр, белешмҽлеклҽр. Китап элементлары: эчтҽлеге яки бүлеклҽр 

исемлеге, титул бите, аннотация, иллюстрациялҽр. Китап типларын ачыклау: ҽсҽр, 

җыентык, сайланма ҽсҽр, вакытлы матбугат, белешмҽлеклҽр (сүзлек, 

энциклопедия). 

Бирелгҽн исемлек, картотека буенча китап сайлый белү. Алфавит каталогыннан 

файдалану. Яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн сүзлек һҽм белешмҽ материалларны 

мҿстҽкыйль куллана белү.  

Әдәби әсәр тексты белән эш 
Ҽсҽрнең исемен аның эчтҽлегенҽ мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ аңлау. Укытучы ярдҽмендҽ 

ҽдҽби ҽсҽрнең сҽнгати үзенчҽлеклҽрен билгелҽү. Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽренең 

гомумкешелек ҽхлак кагыйдҽлҽрен һҽм кешелҽрнең үзара мҿнҽсҽбҽтлҽрен 

күрсҽтүен ачыклау. Ҽсҽр геройларының эш-гамҽллҽренҽ ҽхлак кагыйдҽлҽре 

нормаларыннан чыгып бҽя бирү. Туган ил, Ватан тҿшенчҽсен аңлау, Россия 

халыклары мисалында ҽдҽбиятта тҿрле миллҽт халыкларының туган илгҽ 

мҽхҽббҽте турында күзаллау булдыру. Тҿрле халыкларның фольклорында тема, 

идея, геройларның охшашлыгы. Телнең сурҽтлҽү чараларын кулланып, мҿстҽкыйль 

рҽвештҽ текстны күз алдына китерү: укытучы сораулары буенча эпизодларны бер-

бер артлы искҽ тҿшерү, иллюстрациялҽр буенча сҿйлҽү, эчтҽлеген сҿйлҽү. 

Ҽсҽр героена характеристика бирү. Ҽсҽрдҽн геройны һҽм вакыйгаларны 

характерлаган сүзлҽрне табу. Укытучы ярдҽмендҽ катнашучыларның эш-

гамҽллҽренең мотивларын билгелҽү, аларны анализлау, чагыштыру. Геройларның 
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эш-гамҽллҽрен капма-каршылыгы яки охшашлыгы буенча чагыштыру. 

Ҽсҽр героеның портретын, характерын аның эш-гамҽллҽре һҽм сҿйлҽме аша ачып 

бирү. 

Ҽдҽби ҽсҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽүнең тҿрлҽрен – тулы, сайлап, кыскача (тҿп фикерне 

ҽйтү) үзлҽштерү. 

Текстның эчтҽлеген тулысынча сҿйлҽү: бирелгҽн ҿзектҽге тҿп фикерне ачыклау, 

кирҽкле сүзлҽрне билгелҽү, исем кушу, эпизодның эчтҽлеген тулысынча сҿйлҽү, 

һҽр ҿлешнең һҽм текстның тҿп фикерен билгелҽү, һҽр ҿлешкҽ һҽм тулаем текстка 

исем кушу, укытучы ярдҽмендҽ план тҿзү. 

Бирелгҽн ҿзекнең эчтҽлеген сайлап сҿйлҽү: геройга характеристика бирү (кирҽкле 

сүзлҽрне тексттан сайлап алу), вакыйга барган урынны сурҽтлҽү (урынны 

сурҽтлҽгҽн сүзлҽр, сүзтезмҽлҽрне тексттан алып). 

Тҿрле ҽсҽрдҽге охшаш ситуациялҽрне, геройларны табу, чагыштыру, тҽрҗемҽ итү. 

Уку материалы белән эш 

Ҽсҽрнең исемен аның эчтҽлегенҽ бҽйле рҽвештҽ аңлату. Уку, фҽнни-популяр 

текстларның үзенчҽлеклҽрен ачыклый белү. Мҽсҽл, санамыш, ҽкият,  тизҽйткеч, 

үртҽвеч, такмаза, мҽзҽк, табышмак, бишек җырларының гомуми үзенчҽлеклҽрен 

аңлау. Текстның тҿп фикерен, микротемаларны, тҿп һҽм терҽк сүзлҽрне табу. 

Эчтҽлекне тулысынча һҽм кыскача сҿйлҽү (тҿп фикерне ачыклау). 

Сөйләм (аралашу культурасы)  
Сҿйлҽм тҿре буларак диалог. Диалогик сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽре: сорауны аңлау, 

аларга җавап бирү; текст буенча сораулар куя белү. Ҽңгҽмҽдҽшеңне бүлдермичҽ 

тыңлый һҽм, ҽдҽпле итеп, тикшерелҽ торган мҽсьҽлҽ буенча үз фикереңне ҽйтү. 

Текстка һҽм шҽхси тҽҗрибҽгҽ нигезлҽнеп, текст турында үз фикереңне ҽйтү. 

Дҽрестҽн тыш аралашу вакытында сҿйлҽм ҽдҽбе нормаларыннан тайпылмау. 

Фольклор ҽсҽрлҽре нигезендҽ милли этикет үзенчҽлеклҽре белҽн таныштыру. 

Сүзлек эше (туры, күчерелмҽ, күпмҽгънҽле сүзлҽрне аерып карау, сүзлек 

дҽфтҽрлҽренҽ язу), укучыларның сүзлек байлыгын максатчан тулыландыру. 

Сҿйлҽм тҿре буларак монолог. Автор текстына таянып, тҽкъдим ителгҽн яки 

укытучы ҽйткҽн тема буенча зур булмаган текст (монолог) тҿзү. Сҿйлҽмдҽ 

текстның тҿп фикерен чагылдыру. Текстның эчтҽлеген тҿгҽл сҿйлҽп бирү. 

Чыгышыңны дҿрес планлаштыра алу. Монологик сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен искҽ 

алып, синоним, антоним, чагыштыруларны урынлы куллану. 

Укылган ҽсҽрнең дҽвамы буларак, телдҽн сочинение, рҽсем яки бирелгҽн тема 

буенча кечкенҽ хикҽя тҿзү. 

Балалар китабы белән эш 

Россиядҽ яшҽүче тҿрле миллҽт халыкларының авыз иҗаты ҽсҽрлҽре. XIX–XX 

гасырда яшҽгҽн классик язучыларның (шул исҽптҽн балалар язучыларының да) 

ҽсҽрлҽрен ҿйрҽнү. Чит ил һҽм хҽзерге кҿн язучыларының кече яшьтҽге мҽктҽп 

баласы аңлый алырлык ҽсҽрлҽрен бирү. 

Тҿрле китаплар (тарихи, маҗаралы, фантастик, фҽнни-популяр басмалар, 

белешмҽлеклҽр, энциклопедиялҽр) һҽм балалар вакытлы матбугаты белҽн танышу. 

Юмористик ҽсҽрлҽр. 

Балаларга тҽкъдим ителҽ торган тҿп темалар: тҿрле халыкларның авыз иҗаты, 

Туган ил, табигать, балалар, җҽнлеклҽр, яхшылык һҽм яманлык.  
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Әдәбиәсәрләрнегамәли үзләштерү 
Укытучы ярдҽмендҽ ҽдҽби тексттан сҽнгатьлелек чараларын: синоним, антоним, 

эпитет, чагыштыру, метафора, гиперболаларны табу һҽм аларның ҽһҽмиятен 

билгелҽү. 

Чҽчмҽ һҽм тезмҽ сҿйлҽмне тану, аеру; тезмҽ сҿйлҽмнең үзенчҽлеклҽрен (ритм, 

рифма) билгелҽү. 

Фольклор һҽм автор ҽсҽрлҽрен аеру. Ҽсҽрлҽрнең жанр тҿрлелеге. Фольклор 

формасы буларак бишек җыры, үртҽвечлҽр, мҽкальлҽр, ҽйтемнҽр, табышмаклар; 

аларны тану, аеру, тҿп фикерен билгелҽү. Ҽкиятлҽр (хайваннар турында, тормыш-

кҿнкүреш, тылсымлы) белҽн танышу. Ҽкиятлҽрнең ҽдҽби үзенчҽлеге, тел байлыгы, 

тҿзелеше. Автор ҽкиятлҽре. 

Хикҽя, шигырь, мҽсҽл жанрлары турында гомуми күзаллаулар, тҿзелеш 

үзенчҽлеклҽре, сҽнгатьлелек чаралары. 

«Ҽдҽби уку» программасы укучы эшчҽнлегенҽ бҽйле эш тҿрлҽрен барлый. 

Дҽреслҽрдҽ сҽнгатьле уку, текстның эчтҽлеген сҿйлҽү, ҽзер темага телдҽн яки 

язмача текст ҽзерлҽү, иллюстрациялҽр белҽн эшлҽү, рольлҽргҽ бүлеп уку, уен кебек 

эш тҿрлҽре күз алдында тотыла. 

Кече яшьтҽге мҽктҽп баласы ҿчен ҽдҽби уку программасы укучыларда сҿйлҽм теле 

үстерү, уку, ишеткҽнне сҿйли белү, диалог тҿзү, сҿйлҽм ҽдҽбен саклау, укылган 

ҽсҽр буенча фикер алышуда катнаша алу мҿмкинлеге тудыра, ҽдҽби китап укуга 

ихтыяҗ тҽрбияли. Бала укылган текстка карата үз мҿнҽсҽбҽтен белдерергҽ һҽм 

башкалар фикерен тыңлый белергҽ дҽ ҿйрҽнҽ. 

 

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНҼ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺҼМ 

КҤНЕКМҼЛҼРЕНҼ ТАЛҼПЛҼР 

Укучы белергҽ тиеш: 

 шигырьлҽрне сҽнгатьле итеп уку; 

 ҽсҽрнең мҽгънҽви кисҽклҽре арасындагы бҽйлҽнешлҽрне ачыклау, тҿп 

фикерне билгелҽү һҽм аны үз сүзлҽре белҽн ҽйтеп бирү; 

 кыска күлҽмле ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽү; 

 тылсымлы һҽм хайваннар турындагы ҽкиятлҽрне аера белү; 

 ҽсҽрдҽге тҿп геройга мҿнҽсҽбҽт белдерү; 

 укылган ҽсҽрдҽн чагыштыру, җанландыру, контрастны таба белү; 

 2–3 татар классигының исемен; 

 2–3 хҽзерге заман язучысы яки шагыйренең исемен, язган ҽсҽрлҽрен һҽм 

аларның эчтҽлеген; 

 үзенҽ иң ошаган авторның берничҽ ҽсҽрен; 

 китапның тҿрле элементларына карап эчтҽлеген билгелҽү; 

 сүзлеклҽрдҽн кирҽкле мҽгълүматны табу; 

 ҽсҽрлҽрнең геройларына характеристика бирү, чагыштырулар; 

 авторның үз героена мҿнҽсҽбҽтен билгелҽү; 

 яраткан ҽдҽби герое турында сҿйли белү; 
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 дҽреслектҽ дҿрес ориентлашу, китап элементларын тҿгҽл билгелҽү, 

авторын, исемен, эчтҽлек язылган битне табу, иллюстрациялҽр белҽн 

эшли белү; 

 тематик, монографик  ҽсҽрлҽр җыентыклары  тҿзи белү; 

 тҿрле авторларның 6–8 ҽсҽрен яттан белү; 

 мҿстҽкыйль рҽвештҽ китаплар сайлый белү, китап элементлары буенча 

аның эчтҽлеген ачыклау; 

 сүзлеклҽр белҽн мҿстҽкыйль эшлҽү; 

 аңлап, йҿгерек уку күнекмҽлҽре булдыру; 

 текстның темасын, тҿп фикерен табу, текстны мҽгънҽви кисҽклҽргҽ бүлү, 

текстның планын тҿзү, тулы һҽм кыскача эчтҽлекне бирҽ белү; 

 фольклор ҽсҽрлҽрен тану, автор ҽсҽрлҽре белҽн уртаклыгын, аермасын 

билгелҽү; 

 ҽсҽрдҽге геройлар турында үз фикерлҽрен ҽйтҽ белүлҽренҽ ирешү, 

геройларның характерын ачыклау, чагыштыру; 

 сайлап алып, ҽсҽрне яки бер ҿзекне яттан ҿйрҽнү; ныгыту; 

 дҽреслектҽ оста ориентлашу; 

 ҽсҽрдҽн ҿзеклҽр китереп, аннотациялҽр язу; 

 уку елында ҿйрҽнелгҽн ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең исемен, авторын, эчтҽлеген; 

 1–2 балалар журналын, аның бүлеклҽрен; 

 теге яки бу авторларның китапларын (бирелгҽн исемлек буенча, чыгыш 

ҽзерлҽү ҿчен) мҿстҽкыйльрҽвештҽ китапханҽдҽсайлый белү, китап 

элементлары буенча аның эчтҽлеген ачыклау; 

 сайланган ҽсҽрлҽрне мҿстҽкыйль уку. 

 

УКУ ҺҼМ СҾЙЛҼМ ҤСТЕРҤ БУЕНЧА  

ТҼКЪДИМ ИТЕЛҼ ТОРГАН ТЕМАЛАР 

1. Табигать  һҽм без (ел фасылларына карата шигъри һҽм чҽчмҽ ҽсҽрлҽр). 

2. Бҽхетле балачак. 

3. Ҽдҽп-ҽхлак кагыйдҽлҽре. 

4. Халык авыз иҗаты (ҽкиятлҽр, табышмак, такмаклар, санамышлар, мҽзҽклҽр). 

5. Ҽкиятлҽр (тҿрле миллҽт халыклары ҽкиятлҽре, язучылар иҗат иткҽн 

ҽкиятлҽр). 

6. Туган ил, туган җир. 

7. Безнең дусларыбыз. 

8. Гаилҽдҽ туганлык хислҽре. 

9. Ел фасыллары бизҽклҽре. 

10.  Туган якның серле табигате. 

11.  Без – ҽкият дуслары. 

12.  Шигърият дҽфтҽре. 

13.  Балачак мизгеллҽре.  
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Содержание учебной программы по иностранному языку. 

Цели изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 ников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологических обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школь барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Мой дом/квартира/комната. Праздники день рождения, 

Новый год. Мои друзья. Игрушки. Одежда. 

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные 

предметы. Мои увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 

популярных детских книг (общее представление), небольшие простые 

произведения детского фольклора – стихи, песни, сказки. 

 

Виды речевой деятельности(речевые умения) 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в 

связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: 

диалог этикетного характера – уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить 

за поздравление, извиниться; диалог-расспрос – уметь расспрашивать «кто?», 

«что?», «когда?», «где?», «куда?»; диалог-побуждение к действию – уметь 

обратиться с просьбой, выразить готовность или отказ ее выполнить. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране 

изучаемого языка. 
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Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем 

друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей 

прочитанной сказки с опорой на картинку. 

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и 

собеседников в процессе диалогического общения; небольших простых 

сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, рассказов (с 

опорой на иллюстрации, языковую догадку). 

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой 

материал; соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной 

интонации. Чтение про себя и понимание небольших текстов (содержащих только 

изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного 

героя, места действия). Использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; выписывание из него слов, 

словосочетаний и предложений. Написание с опорой на образец поздравления, 

короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки(практическое усвоение) 

Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для 

английского языка), основные правила чтения и орфографии (умение их применять 

при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

звуков изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, 

гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных. 

Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, 

побуждения). 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования 

(словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков 

(интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы простого 

предложения (утверждение, вопрос, побуждение), предложения типа «Я могу…», 

«Я должен…»; предложения с глаголом-связкой; предложения с оборотами, 

типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и распознавание в 

речи). 

 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и 

прошедшем времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/ слитный), 
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артикли мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. 

Наиболее распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные 

числительные до 100, порядковые числительные до 20, простые предлоги места и 

направления (распознавание и употребление в речи). 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 

знать/понимать 

 алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

 основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности интонации основных типов предложений; 

 название страны (стран) изучаемого языка, ее столицы; 

 имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны (стран) изучаемого языка; 

 наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по 

содержанию и форме); 

уметь 

 понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов с опорой на зрительную наглядность; 

 участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы («кто?», «что?», «где?», 

«когда?» и отвечать на них); 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

 составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу; 

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию, доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом 

материале; 

 читать «про себя», понимать основное содержание доступных по объему 

текстов, построенных на изученном языковом материале, пользуясь в случае 

необходимости двуязычным словарем; 

 списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с 

контекстом; 

 писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 устного общения с носителями иностранного языка, развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 преодоления психологических барьеров в использовании иностранного языка 

как средства общения; 

 ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы на иностранном языке; 

 более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 
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Содержание учебной программы  по математике. 

 

Цели изучения математики на ступени начального общего образования: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, 

формированиепервоначальных представлений о математике; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

 

ЧИСЛА И ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от 0 до 1 000 

000. Классы и разряды. Отношения «равно», «больше», «меньше» для чисел, их 

запись с помощью знаков =, <, >. 

Сложение и вычитание чисел, использование соответствующих терминов. 

Таблица сложения. Отношения «больше на…», «меньше на…». 

Умножение и деление чисел, использование соответствующих терминов. 

Таблица умножения. Отношения «больше в… », «меньше в… ». Деление с 

остатком.  

Арифметические действия с нулем.  

Определение порядка выполнения действий в числовых выражениях. 

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них.  

Перестановка слагаемых в сумме. Перестановка множителей в 

произведении. Группировка слагаемых в сумме. Группировка множителей в 

произведении. Умножение суммы на число и числа на сумму. Деление суммы на 

число.  

Устные и письменные вычисления с натуральными числами. Использование 

свойств арифметических действий при выполнении вычислений. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий. Способы проверки 

правильности вычислений. 

Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, 

вместимости. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, 

километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объем всей 

работы, время, производительность труда); «купли-продажи» (количество 

товара, его цена и стоимость). Построение простейших логических выражений 

типа «…и/или…», «если…,то…», «не только, но и…». 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, 
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таблицы, краткие записи и другие модели). 

Пространственные отношения.Геометрические фигуры.Измерение геометрических 

величин 

Установление пространственных отношений: выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, спереди-сзади, перед, после, между и др.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, 

отрезок, угол, многоугольники – треугольник, прямоугольник. Распознавание: 

окружность и круг; куб и шар. Измерение длины отрезка и построение отрезка 

заданной длины. 

Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр). Вычисление площади прямоугольника. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 последовательность чисел в пределах 100 000; 

 таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

 таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с 

большими числами в случаях, легко сводимых к действиям в пределах ста; 

 выполнять деление с остатком в пределах ста; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных 

чисел, умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное 

число); 

 выполнять вычисления с нулем; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2-3 действия (со 

скобками и без них); 

 проверять правильность выполненных вычислений; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом (не более 2 действий); 

 чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину 

заданного отрезка; 

 распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с 

разлиновкой в клетку (с помощью линейки и от руки); 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

 сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины 

в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор 

пути передвижения и др.); 

 сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

 определения времени по часам (в часах и минутах); 

 решения задач, связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, 

измерение, взвешивание и др.); 

 оценки размеров предметов «на глаз»; 

 самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей 

применения разных геометрических фигур). 

 

Содержание учебной программы по окружающему миру. 

 

Цели изучения окружающего мира на ступени начального общего 

образования: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравст-венной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

          Окружающий мир. Что такое окружающий мир. Как человек познает 

природу, общество, самого себя. 

Младший школьник. Режим дня школьника. Дорога от дома до школы. 

Правила организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и 

укрепление здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при 

пожаре). Первая помощь при легких травмах и простудных заболеваниях.Правила 

безопасности дорожного движения. 

Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. Деньги. 

Сверстники, друзья. Школа, учебный труд. Правила взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками, культура поведения в школе. 

Природа. Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика 

объектов неживой и живой природы, отличие от изделий). Понимание связи 

неживой и живой природы. Явления природы (общее представление о 3-4 

явлениях). Особенности времен года (на основе наблюдений). Погода, 

предсказание погоды. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко определяемые свойства веществ 

(на примере воды, воздуха). Разные состояния воды. Вода в природе. Водоемы, их 

использование человеком, охрана (на примере наиболее распространенных 

водоемов местности, края).  

Формы поверхности: равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на 

рисунке, карте). Почва, ее значение для жизни.Полезные ископаемые, 
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распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование 

человеком. 

Растения: разнообразие, части растения, условия, необходимые для жизни. 

Деревья, кустарники, травы (наблюдения в ближайшем окружении, сравнение). 

Дикорастущие и культурные растения родного края (различение).  

Грибы. Съедобные и несъедобные грибы (узнавание). 

Животные: разнообразие (насекомые, рыбы, птицы, звери); особенности их 

внешнего вида, питания, размножения (на примерах животных, обитающих в 

данной местности). Взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах). 

Природные сообщества родного края (2-3). Природные зоны России, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей 2-3 природных 

зон.  

Человек и природа. Общее представление о строении и основных 

функциях организма человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. 

Влияние деятельности человека на природу. Охрана природных богатств. 

Красная книга России (отдельные представители растений и животных), 

заповедники, национальные парки (общее представление). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная 

символика России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция – 

основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, 

происходящие в современной России. 

Москва – столица России (названия основных 

достопримечательностей;характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой; герб столицы). Города России (2-3): название, 

достопримечательности, расположение на карте. Народы, населяющие Россию (2-

3): обычаи, характерные особенности быта. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена.  

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны 

(общее представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: 

свет, тепло, воздух, вода.  

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; 

названия 2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на 

карте). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объ-ектов. Опыты с 

природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела 

человека с помощью термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. 

Ориентирование на местности; определение сторон горизонта с помощью компаса. 

Элементарные приемы чтения плана, карты (без масштаба).  

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной 

деятельности. Оценка своего и чужого поведения в природе. 
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Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценкаотдельных, понятных 

младшим школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих 

впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах.Опыт 

общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, познавательная 

деятельность.  

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 

 название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села);  

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья;  

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

уметь 

 определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры);  

 различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их в рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 

представителя изизученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

(без названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, 

еще 1-2 города); 

 описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

 ухода за растениями (животными);  

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; 
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 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной 

информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

Содержание учебной программы  по музыке. 

 

Цели изучения музыки на ступени начального общего образования: 

 становление музыкальной культуры; 

 развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, 

певческого голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного 

мышления, воображения; музыкального восприятия и творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении и импровизации; 

 воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви 

к человеку, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного 

отношения к искусству. 

 

Введение в музыкальное искусство 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. 

Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 

музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация и развитие в 

музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика,лад). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, 

марш и их разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки,) и форм.  

Знакомство с  элементами нотной грамоты. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: народных 

инструментов, духовой, симфонический. 

Музыкальное искусство в жизни страны 

Государственный музыкальный символ – Гимн Росс 

Важнейшие события музыкальной жизни: конкурсы и фестивали. Музыка в 

радио- и телепередачах. 

 

Опыт музыкально-творческой деятельности 
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Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и 

навыками в музыкальной деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное общение 

с музыкой разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной 

выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки, многообразии ее видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И.Глинка, 

П.И.Чайковский, С.С.Прокофьев, Р.К.Щедрин, В.-А.Моцарт, Л. Ван Бетховен, 

Э.Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с 

ориентацией на нотную запись. Поиски исполнительских средств выразительности 

для воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, 

вокальной импровизации. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

воплощения музыкально-исполнительского замысла и выражения своего 

отношения к музыкальному произведению. 

Инструментальное музицирование.Накопление опыта творческой 

деятельности в индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных 

музыкальных инструментах в процессе исполнения произведений, сочинения 

ритмического аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-

личностноевыражение характера музыки и особенностей ее развития 

пластическими средствами в коллективной форме деятельности при создании 

композиций и импровизации, в том числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных 

формах игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, 

танцев. 

Выражение образного содержания музыкального произведения средствами 

изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), в 

создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать 

 слова и мелодию Гимна России, Республики Татарстан; 

 смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 названия изученных жанров и форм музыки; 

 народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

 названия изученных произведений и их авторов; 

 наиболее популярные в России музыкальные инструменты (народные 

музыкальные инструменты); певческие голоса, виды оркестров и хоров; 
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уметь 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности 

(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

 исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

 исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

 исполнения знакомых песен; 

 участия в коллективном пении; 

 музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

 передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными 

средствами и др. 

 

Содержание учебной программы  по изобразительному искусству. 

 

Цели изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

 

Эстетическое восприятие и основы изобразительного искусства 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образное 

содержание искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей; отношения к природе, человеку и обществу.Виды и 

жанры изобразительных (пластических) искусств (общее представление), их связь 
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с жизнью.  

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

организации материального окружения человека (вторая природа), его 

повседневной жизни. 

Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и 

мира. Отражение патриотической темы в произведениях отечественных 

художников.  

Знакомство с отдельными произведениями выдающихся русских и 

зарубежных художников: В.М.Васнецов, И.Е.Репин, В.И.Суриков, В.А.Серов, 

А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, К.Ф.Юон,  А.А.Пластов, Рафаэль 

Санти, Леонардо да Винчи,  Ван Гог. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России . Основы изобразительного языка: рисунок, 

цвет, композиция, пропорции.  

Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, 

кино. 

Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская 

галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени 

А.С.Пушкина. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности.  

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). 

Освоение основ рисунка, живописи, декоративно-прикладного искусства. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение навыками 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации 

собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии.  

Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, 

конструирования. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллаж, аппликация, бумажная пластика, 

гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, 

пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в 

высказывании, рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений изобразительного искусства. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  
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 известные центры народных художественных ремесел России, Республики 

Татарстан; 

 ведущие художественные музеи России; 

 

уметь 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, 

акварель, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 самостоятельной творческой деятельности:  

 обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и 

др. 

 

Содержание учебной программы  по технологии 

Цели изучения технологии на ступени начального общего образования:  

 овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;умениями использовать компьютерную технику 

для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека. Влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье (общее представление). 
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Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). Ручной, 

механизированный и автоматизированный труд. 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение 

рабочего времени, выполнение последовательности операций, контроль за ходом и 

результатами деятельности. Осуществление сотрудничества при коллективной 

работе. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами, материалами, бытовой техникой.  

Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). 

Технология изготовления изделий из различных материалов  

(опыт практической деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и 

искусственные материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор 

материалов по их свойствам. Подготовка материалов к работе. Бережное 

использование и экономное расходование материалов. 

Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

технических и технологических задач. Определение формы, размеров, 

последовательности изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, 

чертежам. Разметка деталей по шаблонам и с применением разметочных 

инструментов. Использование измерений для решения практических задач.  

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из 

различных материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение 

основными приемами обработки бумаги, картона, природных, пластичных, 

текстильных материалов, фольги, проволоки. Овладение основными способами 

соединения деталей изделия. Последовательность и краткая характеристика 

операций. Декоративное оформление и отделка изделий. Создание изделий и 

декоративных композиций по собственному замыслу. 

Сборка моделей и макетов несложных объектов из деталей конструктора по 

образцу, рисунку, схеме; создание моделей по собственному замыслу. Проверка 

модели в действии. Демонтаж изделий. 

 

Домашний труд 

Мелкий ремонт одежды. Декоративное оформление предметов быта и 

жилища. Несложный ремонт книг. 

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов 

труда при использовании бытовой техники. Экономное расходование 

электроэнергии. 

Практика работы на компьютере (использования информационных 

технологий) 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное 
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отношение к техническим устройствам.  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на 

принтер. Создание небольшого текста по интересной детям тематике с 

использованием изображений на экране компьютера. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения технологии ученик должен 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 распространенные виды профессий (с учетом региональных особенностей); 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

 область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

 основные источники информации; 

 назначение основных устройств компьютера;  

 правила безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, 

бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

 выполнять инструкции при решении учебных задач; 

 осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, контроль за ее ходом и результатами;  

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; 

 соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и др.);  

 соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

 осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

 решения учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 
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 поиска информации с использованием простейших запросов; 

 изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

 

Содержание учебной программы  по физической культуре. 

 

Цели изучения физической культуры на ступени начального общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности;  

 овладение общеразвивающими и коррегирующими физическими 

упражнениями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного 

отдыха и досуга; 

 воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой 

деятельности. 

 

Укрепление здоровья и личная гигиена 

Оздоровительные (гигиенические и закаливающие) процедуры (комплексы). 

Утренняя гимнастика и физкультпаузы. Общеразвивающие и коррегирующие 

упражнения. Способы формирования правильной осанки, рационального дыхания 

при выполнении физических упражнений.  

Измерение индивидуальных показателей: физического развития (длины и 

массы тела), физической подготовленности (гибкости, силы, быстроты). 

Определение частоты дыхания и сердечных сокращений в процессе занятия 

физическими упражнениями. 

Правила и нормы поведения на уроках физической культуры, способы 

взаимодействия во время подвижных игр и состязаний.  

Способы двигательной деятельности 

Разнообразные способы ходьбы, бега, прыжков, метания, лазания, ползания, 

перелезания, использование их в различных условиях, преодолении естественных и 

искусственных препятствий. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах: висы, стойки, упоры, 

наскоки и соскоки. Стилизованные (образные) способы передвижения. Опорные 

прыжки. Прыжки через гимнастическую скакалку (в различных вариантах). 

Элементы ритмической гимнастики и танцев. 

Простейшие акробатические упражнения: стойки, подскоки, перекаты, 

равновесия, упоры, повороты и перевороты, кувырки.Плавательные упражнения 

начального этапа обучения. Простейшие способы передвижения на лыжах. 

Физические упражнения с предметами и без предметов для развития основных 

физических качеств (ловкости, быстроты, координации, гибкости, силы, 

выносливости). Сюжетно-ролевые подвижные игры и эстафеты (в том числе с 

элементами спортивных игр). 
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Индивидуальные и групповые упражнения с мячом: футбол (мини-футбол) - 

удары по мячу ногой, остановка мяча ногой, отбор мяча; баскетбол (мини-

баскетбол) - ведение мяча на месте, ведение мяча в движении шагом, передачи 

мяча. 

   Командные (игровые) виды спорта: футбол (мини-футбол), баскетбол (мини- 

баскетбол). Тактические действия в защите и нападении. Учебно-тренировочные 

игры. 

Требования к уровню подготовкиоканчивающих начальную школу 
В результате изучения физической культуры ученик должен 

знать/понимать 

 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья человека;  

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультпауз (физкультминуток), простейших комплексов для развития 

физических качеств и формирования правильной осанки; 

 правила поведения на занятиях физической культуры; 

уметь 

 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять комплексы утренней зарядки и дыхательной гимнастики, 

упражнения для профилактики нарушений зрения и формирования правильной 

осанки; 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоления безопасными способами естественных и искусственных 

препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

двигательной деятельности; 

 наблюдения за собственным физическим развитием и физической 

подготовленностью; 

 самостоятельной организации активного отдыха и досуга. 

 

Структура комплексного учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» (ОРКСЭ) 
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Блок 1. Введенєе. Духовные ценностє є нравственные єдеалы в ђєѓнє человека є 
общества Блок 2. Основы релєгєоѓных культур є светскоѕ этєкє. 
 Блок 3. Духовные традєцєє многонацєонального народа Россєє  
     Блокє 1 є 4 посвящены патрєотєческєм ценностям є нравственному смыслу 
међкультурного є међконфессєонального дєалога как фактора общественного 
согласєя.   Блок 4 – єтоговыѕ, обобщающєѕ є оценочныѕ. Предусматрєвает 
подготовку є преѓентацєю творческєх проектов на основе єѓученного матерєала. 
Проекты могут быть как єндєвєдуальнымє, так є коллектєвнымє. На преѓентацєю 
проектов прєглашаются родєтелє. В ходе подготовкє проекта учащєеся получают 
воѓмођность обобщєть ранее єѓученныѕ матерєал, освоєть его еще раѓ, но уђе в 
актєвноѕ, творческоѕ, деятельностноѕ форме. В ходе преѓентацєє проектов все 
учащєеся класса получают воѓмођность оѓнакомється с основным содерђанєе 
всех 6 модулеѕ, уѓнать о другєх духовных є культурных традєцєях Россєє от своєх 
однокласснєков. Подготовка є преѓентацєя проекта поѓволяют оценєть в целом 
работу учащегося є выставєть ему єтоговую оценку ѓа весь курс. Кађдыѕ єѓ 
модулеѕ предмета расскађет школьнєкам о сєстеме вечных ценностеѕ, 
богатеѕшем є раѓнообраѓном опыте нравственноѕ ђєѓнє, прємерах 
человеческого подвєга во ємя высшєх єдеалов. Родєтелє могут выбрать тот 
модуль, которыѕ согласуется с семеѕнымє традєцєямє, єх мєровоѓѓренєем, 
нравственнымє установкамє.  
     Первыѕ раѓдел «Россєя – наша Родєна» ѓанємает всего 1 урок. Но это вађныѕ 
урок, которыѕ ѓадаѐт тон всем остальным. Учащєеся ещѐ не раѓделяются на 
группы согласно єѓбранному модулю. Онє начєнают єѓучать новыѕ предмета все 
вместе. Онє – одєн класс, є у нєх одєн курс, одна школа, одна страна – Россєя. 
Школьнєкє уѓнают о едєнстве многонацєонального россєѕского народа є о 
многообраѓєє его культурных, духовных, релєгєоѓных традєцєѕ. О том, что такое 
мєр культуры, традєцєя, ценностє, какое ѓначенєе онє ємеют в ђєѓнє человека, 
семьє, общества. Уђе на первом уроке детє долђны ощутєть, є эта мысль будет 
определять всѐ последующее єѓученєе курса, что прє явном раѓлєчєє нашєх 
вѓглядов на мєр (кађдыѕ єѓ школьнєков уђе выбрал определѐнныѕ модуль), прє 
том, что все людє раѓные, мы – народ Россєє – едєны, у нас общєѕ яѓык, культура, 
єсторєя, террєторєя, государство, є главное – едєные нравственные основы, 
делающєе нас людьмє по отношенєю друг к другу. Второѕ урок – вводныѕ для 
кађдого модуля. Его тема – «Культура є релєгєя», «Культура є мораль» (для 
модуля «Основы светскоѕ этєкє»). Культура – вађное понятєе, которое 
содерђательно объедєняет все модулє. Кађдая духовная єлє мєровоѓѓренческая 
традєцєя раскрывается в содерђанєє курса как традєцєя, леђащая в основе 
отечественноѕ культуры. На последующєх уроках второго раѓдела учащєеся 
долђны получєть целостное представленєе о том, что есть культура православєя, 
культура єслама, культура буддєѓма, культура єудаєѓма, другєх мєровых релєгєѕ, 
что такое светская этєка. Школьнєкє поѓнакомятся с ђєѓнью є деятельностью 
основателеѕ мєровых релєгєѕ – Хрєста, Мухаммада, Будды, патрєархов 
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евреѕского народа. Перед нємє будут раскрыты основные нравственные понятєя, 
составляющєе основу того єлє єного мєровоѓѓренєя: человек є мєр, добро є ѓло, 
любовь, мєлосердєе є др. Будет покаѓан обраѓ ђєѓнє людеѕ, єх нравственные, 
семеѕные є общественные обяѓанностє. В едєнственном модуле, где не будет 
вестєсь речь о раѓных релєгєоѓных традєцєях, – «Основы светскоѕ этєкє» – 
учащєеся поѓнакомятся с сєстемоѕ гуманєстєческєх ценностеѕ, с єсторєеѕ 
воѓнєкновенєя моралє, еѐ ѓначенєем для ђєѓнє человека. Второѕ раѓдел 
ѓавершается подведенєем єтогов по проѕденному матерєалу є неслођнымє 
творческємє работамє. Еслє ѓадачеѕ предыдущего раѓдела было ѓнакомство 
учащєхся с общємє основамє релєгєѕ є этєкє, то в третьем раѓделе содерђанєе 
обраѓованєя по кађдому модулю будет в большеѕ мере выстраєваться с учѐтом 
культурно-єсторєческєх особенностеѕ нашеѕ страны є конкретного регєона, где 
прођєвает семья обучающегося. Школьнєкє начнут єѓучать темы: «Как 
хрєстєанство прєшло на Русь», «Исторєя єслама в Россєє», «Иудаєѓм в Россєє», 
«Исторєя релєгєѕ в Россєє», «Буддєѓм в Россєє», «Нравственныѕ поступок» є др. 
Тема Родєны, нацєональноѕ культуры, традєцєѕ, любвє к родноѕ ѓемле 
определяет направленность большєнства тем третьего раѓдела как в 
єсторєческом, так є в современном контексте.  
     Второѕ є третєѕ раѓделы єѓучаются учащємєся одного класса раѓдельно, 
согласно єѓбранным модулям. В то ђе время в педагогєческом плане модулє не 
10 отделены друг от друга непронєцаемоѕ стеноѕ – єх содерђанєе объедєнено 
ключевымє понятєямє, баѓовымє ценностямє: Отечество (Россєя, малая родєна), 
семья, человек, общество, традєцєя, нравственные ценностє, ђєѓнь є еѐ єдеалы. 
Этє традєцєонные ценностє леђат в основе учебно-воспєтательного процесса є 
объедєняют школьнєков, єѓучающєх раѓные модулє, в едєныѕ по духу классныѕ 
коллектєв, а содерђанєе раѓных модулеѕ – в одєн учебныѕ предмет. Налєчєе 
общєх баѓовых ценностеѕ в первом, втором є третьем раѓделах поѓволяет плавно 
переѕтє к єѓученєю ѓаключєтельного, четвѐртого раѓдела «Духовные традєцєє 
многонацєонального народа Россєє». Здесь проєсходєт подготовка є преѓентацєя 
єндєвєдуальных є коллектєвных творческєх проектов учащєхся, обраѓовательныѕ 
процесс выходєт ѓа рамкє уроков є ѓавершается большєм школьно-семеѕным 
праѓднєком. Особо следует подчеркнуть, что в четвѐртом раѓделе учебно-
воспєтательныѕ процесс переходєт в актєвную, творческє-продуктєвную фаѓу. В 
процессе подготовкє є преѓентацєє проектов учащєеся получают воѓмођность 
обобщєть ранее єѓученныѕ матерєал, освоєть его ещѐ раѓ, уђе в актєвноѕ, 
деятельностноѕ, творческоѕ форме. Обучающєеся получают, такєм обраѓом, 
воѓмођность оѓнакомється с основным содерђанєем всех модулеѕ, уѓнать о 
другєх духовных традєцєях, сравнєть, проаналєѓєровать содерђанєе сходных тем 
по всем модулям. Такая аналєтєческая, творческая учебная работа помогает 
кађдому школьнєку составєть целостное представленєе о многообраѓєє є 
едєнстве духовных традєцєѕ многонацєонального народа Россєѕскоѕ Федерацєє. 
 

6. Возрастные возможности школьников,  перечень основных видов 
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деятельности  обучающихся начального общего образования и перечень 

основных задач, решаемых субъектами образовательного процесса. 

 

  Младший  школьный возраст 

 Характеристика  младшего  школьного возраста. 

 Младший школьный возраст – это возраст, когда ребѐнок проходит первый этап 

школьного образования. Его границы исторически подвижны. В настоящее время в 

нашей стране он охватывает период с 6,5 до 11 лет. Главной чертой этого 

возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению.  

  Смена ведущей деятельности – не одномоментный переход, а процесс, 

занимающий у разных детей различное время. Поэтому на протяжении всего 

младшего школьного возраста игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 

продолжает оставаться  важной для психического развития. Тем более, что в 

современных условиях многие дошкольники к моменту начала школьного 

обучения не овладевают высшими уровнями игры (игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра по правилам). 

   На начальном этапе школьного образования формируется система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять и реализовать учебные 

цели. В процессе их  реализации ребѐнок  учится планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия и их результат. 

   Успешность смены ведущей деятельности обеспечивают складывающиеся к 

концу дошкольного детства  возрастные предпосылки, от наличия которых зависит 

готовность ребѐнка к школьному обучению. В отличие от дошкольника, младший 

школьник обладает достаточной физической выносливостью, позволяющей 

осуществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения, длительной сосредоточенности. 

     Эмоционально младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более 

уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в достаточной степени управлять 

проявлениями своих чувств, различать ситуации, в которых их необходимо 

сдерживать. 

      В этом возрасте ребѐнок приобретает опыт коллективной жизни, для него 

существенно возрастает значимость межличностных и деловых отношений. С  

подобным опытом во многом связана самооценка младшего школьника – он 

оценивает себя так, как оценивают его «значимые другие». Для младшего 

школьника, как и для дошкольника, такими  значимыми людьми являются прежде 

всего взрослые.  

      Особое место в жизни  ученика начальной школы  занимает учитель. В этом 

возрасте   он для ребѐнка  - образец действий, суждений и оценок.  От него  

решающим образом зависит  и принятие  позиции ученика, и мотивация учебной 

деятельности, и самооценка ребѐнка.  

     Основными психологическими новообразованиями младшего школьного 

возраста являются произвольность психических процессов и способность к 

самоорганизации собственной деятельности. Полноценным итогом начального 

обучения  являются основы понятийного мышления с характерной для него 
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критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения, а также 

желание и умение учиться. Эти новообразования к концу начальной школы 

должны проявляться в работе класса или внеклассной учебной общности, но не в 

индивидуальных действиях каждого ученика.  

Виды деятельности  младшего школьника: 

 Совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа)  

 Игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссѐрская игра, игра с правилами) 

 Творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, 

социально значимое проектирование и др.) 

 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях ) 

 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

 Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности   

 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в 

освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и 

искать средства их решения;  

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение 

в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

 полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, 

режиссѐрская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, 

согласовывать его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии. 

Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 

воплощения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами 

воплощения собственных замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 

действиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства; 
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Содержание учебного курса 4 класса  по предметам  

Количество часов: 

Всего: 68 ч.,   в неделю: 2 ч.   (1час по музыке, 1 час по изобразительному 

искусству) 

Содержание тем учебного курса (музыка) 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов 

программы 

Колич. 

часов 

Содержание темы Требования к знаниям 

и умениям 

1. Россия – 

Родина моя. 

5 ч. История музыки, 

жанры народной 

музыки. 

Развитие – отражение 

сложности жизни, 

богатства человеческих 

чувств. Характерные 

особенностей русской 

музыки. Близость 

мелодий Рахманинова к 

русским темам. 

Определение 

«концерта» и 

«вокализа». Процесс 

создания народной 

песни. 

Характерные 

особенности различных 

жанров народных 

песен: солдатских, 

трудовых, 

колыбельных, 

лирических, игровых, 

обрядовых, шуточных, 

танцевальных и т.д.  

Знать: 

- жанры народной 

музыки; 

- характерные 

особенности русской 

музыки; 

- определение 

«концерта» и 

«вокализа». 

Уметь: 

- определять жанровые 

признаки; 

- называть 

запомнившиеся формы 

музыки. 

2 День, 

полный 

событий. 

6 ч. Характерные черты 

духовной музыки. 

Особенности жанра 

былины, тембровая 

характеристика 

Знать: 

- определение 

«лирического образа» в 

поэзии и музыке, 

понятие «пасторали» 
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инструмента гуслей. 

Отражение 

богатырской тематики в 

музыке. 

 

 

,«музыкальной 

живописи». 

Уметь: 

- сравнивать 

музыкальные образы; 

- сопоставлять стихи с 

образами картины; 

- различать жанры 

народной музыки, 

хороводные и 

плясовые песни. 

3 Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

4 ч. Разнообразие народных 

песен. Выявление 

отличительных 

особенностей разных 

музыкальных культур 

на примере народных 

песен. Повторение 

песен с элементами 

инструментального 

музицирования. 

Музыка в народном 

стиле. 

Знать:  

- классификацию 

инструментов, 

оркестра русских 

народных 

инструментов. 

Уметь: 

-определять  тембр 

балалайки, гармони, 

баяна  и т.д. 

4 В 

концертном 

зале. 

 

 

 

4 ч. Знакомство с великими 

композиторами и их 

творчеством. 

Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра (скрипка, 

виолончель). Жанры 

вокальной и 

инструментальной 

музыки. Зимние образы 

в музыке. 

Знать: 

- определение жанра 

«сюиты» и «серенады»; 

- характерные черты 

танцевальных жанров: 

полонеза, мазурки, 

вальса. 

Уметь: 

- различать 

особенности 

вокальных жанров( 

песня, романс, 

вокализ). 

5 В 

музыкальном 

театре. 

 

6 ч. Музыкальная 

характеристика Ивана 

Сусанина. Восточные 

мотивы в творчестве 

русских композиторов. 

Воплощение русских 

обычаев и обрядов в 

балетном жанре. 

 

Знать:  

-отличительные 

особенности 

восточных и русских 

интонаций; 

-отличительные черты 

восточной музыки. 

Уметь:  

-сравнивать  
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музыкальные 

характеристики; 

- отличать  тембр 

музыкальных 

инструментов. 

6  

О России 

петь – что 

стремиться в 

храм. 

 

 

 

 

4 ч. Народный праздник 

Пасхи. Музыкальные 

особенности духовной 

музыки. Интонационно-

образный анализ и 

сравнение жанра 

молитвы в русской и 

западноевропейской 

музыке. Сравнение 

мелодии молитв с 

величанием и русскими 

народными песнями. 

Интонация как феномен 

человеческой речи и 

музыки. 

Исполнительская 

интонация. Роль 

музыки в жизни 

человека. 

Знать: 

- отличительные черты 

величаний; 

- традиции русского 

народа;  

- фольклор русского и 

татарского народов. 

Уметь: 

- характеризовать 

интонации – 

лирические, 

драматические, 

трагические. 

7  

Чтоб 

музыкантом 

быть, 

такнадобно 

уменье. 

 

 

 

5 ч. Интонационно-

образный анализ, 

сравнение интонаций и 

исполнительских 

трактовок прелюдий. 

Определение этюда в 

живописи и музыке. 

Тема- единство 

жизненного содержания 

и интонационного 

воплощения. 

Форма музыки как 

процесс закономерной 

организации всего 

комплекса 

музыкальных средств. 

Знать: 

- определение 

музыкального жанра 

«прелюдии»; 

- понятия: «обработка» 

и «переложение». 

Уметь: 

- определять жанр 

авторской песни; 

-определять автора и 

название музыкального 

произведения, 

напевать, 

дирижировать главные 

мотивы, мелодии. 

Содержание тем учебного курса ( изобразительное искусство) 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов 

программы 

Колич. 

часов 

Соде

ржание темы 

Требования к знаниям и 

умениям 

1 Истоки 9 Знакомство с Родиной Знать: русских 
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родного 

искусства 

в постройках, 

предметах быта, в том, 

как люди одеваются и 

украшают одежду. 

Раскрытие их 

представления о мире, 

красоте человека. 

Характерные черты, 

красота родного для 

ребѐнка пейзажа. 

Деревянная храмовая 

архитектура. Красота 

русского деревянного 

зодчества.  

Традиции жизни и 

труда в определѐнных 

природных и 

исторических 

условиях. Общие 

представления о 

конструкции 

народного костюма 

женского и мужского, 

украшения и их 

назначения. Образ 

труда в народной 

культуре. 

Роль праздников в 

жизни людей. 

Календарные 

праздники: осенний 

праздник урожая, 

ярмарка; народные 

гулянья, связанные с 

приходом весны или 

концом страды. 

художников 

пейзажистов, русские 

народные песни; образ 

традиционного 

русского дома, избы; 

общие представления о 

конструкции народного 

костюма (женского и 

мужского), украшения 

и их назначения; 

народные праздники. 

Уметь: изображать 

русскую природу; 

моделировать из 

бумаги (объѐм и 

полуобъѐм); 

изображать сцены 

труда и крестьянской 

жизни; изображать 

женские и мужские 

русские народные 

образы; создавать 

коллективные панно 

или индивидуальные 

композиционные 

работы. 

2 Древние 

города нашей 

земли 

7 Образы древних 

городов. Воплощение 

красоты, могущества и 

силы государства в 

святынях города – 

соборах. Крепостные 

стены и башни. 

Строительные 

материалы и их 

Знать: историю 

создания соборов 

Москвы, образ жизни 

людей (князя, его 

дружины, 

ремесленников), 

памятники 

древнерусских городов, 

историю создания 
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особенности.  

Знакомство с 

архитектурой  

древнерусского 

каменного храма. 

Организация 

внутреннего 

пространства древнего 

города и его жителей. 

Образ жизни людей 

(князь и его дружина), 

торговый люд городов 

Русской земли. 

Образы теремной 

архитектуры. 

Изображение 

праздника в интерьере 

царских или 

княжеских палат. 

древнерусских городов. 

Уметь: конструировать 

из бумаги.,владеть 

графическими 

навыками,  изображать 

древнерусских воинов , 

изображать 

древнерусские города. 

 

 

 

3 Каждый 

народ - 

художник 

11 Культура Японии. 

Особенности 

изображения, 

украшения и 

постройки в искусстве 

Японии. 

Художественные 

традиции в культуре 

народов степей. Образ 

степного мира в 

конструкции юрты. 

Художественная 

культура Средней 

Азии. Города в 

пустыне. Образ 

древнего 

среднеазиатского 

города. 

Искусство Древней 

Греции. Образ 

греческой природы. 

Красота построения 

человеческого тела – 

2архитектура» тела, 

воспетая греками. 

Образ художественной 

Знать:  отличие 

культуры Японии, 

народов гор и степей, 

культуры Средней 

Азии, Древней Греции, 

средневековой 

Западной Европы. 

Уметь: выполнять 

свитки-пейзажи, 

изображать японских 

женщин на фоне 

цветущих веток,  жизнь 

в степи и красоту 

пустых пространств, 

выполнять обрывную 

аппликацию на цветной 

бумаге  изображать 

греческие храмы., 

самостоятельно 

выполнять панно, 

конструировать 

средневековые 

готические здания, 

расписывать элементы 

пейзажа. 
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культуры 

средневековой 

Западной Европы. 

Образ готических 

городов средневековой 

Европы. Единство 

форм костюма и 

архитектуры, общее в 

их конструкции и 

украшениях. 

 

 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

7 Воспевание 

материнства – матери, 

дающей жизнь.  

Красота связи 

поколений, мудрости и 

доброты. 

Сопереживание 

зрителя в искусстве. 

Героическая тема в 

искусстве разных 

народов. 

Детство и юность в 

искусстве разных 

народов.  

Знать:  об искусстве 

разных народов. 

Уметь: рисовать по 

представлению, 

изображать пожилого 

человека, через свою 

работу показать свою 

печаль, горе; выполнять 

эскиз памятника герою 

из пластилина (1 этап); 

выполнять эскиз 

памятника герою из 

пластилина (2 этап); 

изображать ребѐнка, 

показать радость 

детства. 

 

 

 

Ҽдҽби уку 

4 нче сыйныфка укудан программаның эчтҽлеге 

№ Бүлеклҽр Сҽг. 

Саны 

Темаларның бүленеше 

1. Табигать  һҽм без. 13 Август. Гарҽфи Хҽсҽнов; Җҽйнең яшел аты. 

Роберт Миңнуллин. Сагынып кайттык. Шҽйхи 

Маннур; Тукай. Ҽхмҽт Фҽйзи; Ай һҽм Кояш. 

Габдулла Тукай; Яшь Агач.Габдулла Тукай; Аю 

агачлар белҽн... сҿйлҽшҽ. Гариф Галиев; Фатыйма 

белҽн Сандугач. Габдулла Тукай; Елның дүрт 

фасылы. Г.Тукай;  Кырмыскалар. Мҽхмүт Галҽү; 

Аю агачлар белҽн... сҿйлҽшҽ. Гариф Галиев; 

Күгҽрчен һҽм малай. Роза Хафизова; Арыслан 

белҽн эт. Лев Толстой; Сыерчыклар. Ибраһим 

Гази; Кояш артыннан киткҽн тургай. Ибраһим 
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Гази; 

2. Озын-озак балачак. 17 Сарбай. Нҽҗип Думави; Сабый чаклар. Рафаил 

Тҿхфҽтуллин; Угры. Адлер Тимергалин; Малай 

белҽн Елан. Кытай халык ҽкияте; Ун сумлык 

маҗара. Лҽбибҽ Ихсанова; Зҽңгҽр күлдҽ Ай коена. 

Фҽнис Яруллин  Кунакта. Ҽмирхан Еники ; 

Икебез дҽ унҿчтҽ булсак. Мостай Кҽрим ; 

Сугышмыйча ярамыймы соң? Астрид Линдгрен ; 

Бүрелҽр, үгез һҽм без. Вакыйф Нуруллин ; 

Алдакчы Наил. Абдулла Алиш; Тырыш Юн Су. 

Кытай халык ҽкияте; 

3. Тҽрҗемҽ ҽсҽрлҽр. 9 Канатлы ат. Петр Павлович Ершов; Салтан 

патша,аның  данлы,кҿчле баһадир улы князь  

Гвидон Салтанович һҽм гүзҽл  патша кызы Аккош 

турында ҽкият; Александр Сергеевич 

Пушкин;Том Сойер маҗаралары. Марк Твен ; 

Нҽни принц. Антуан де Сент-Экзюпери ; Кызыл 

калфак. Я., В. Гримм. Патшаның яңа киеме. Һ.К. 

Андерсен;  

4.  Шигърият дҽфтҽре. 13 Габдулла Тукай. Җҽйге таң хатирҽсе; Һади 

Такташ. Ак чҽчҽклҽр; Хҽсҽн Туфан Давылда. 

Кемнҽр сез?  Тургай нигҽ эндҽшми?; Сибгат 

Хҽким .Яңа шҽһҽрдҽ яшь юкҽ... Апрель башы; 

Мҽхмүт Хҿсҽен Күңелле чак. Китап;  

5. Халык авыз иҗаты. 15 Мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. Табышмаклар; 

Мҽзҽклҽр; Тел шомарткычлар. Ҽкиятлҽр;  Эт 

үзенҽ ничек хуҗа эзлҽгҽн? Абдулла Алиш;  

Патша, вҽзир һҽм тегермҽнче. Татар халык ҽкияте; 

Убыр-Таз. Татар халык ҽкияте; Курайчы. Башкорт 

халык ҽкияте; 

 
Содержание учебного курса по русскому языку 

Содержание тем учебного курса. 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов 

программы 

Колич. 

часов 

Содержание темы Требования к знаниям и 

умениям 

1.  Повторение      

 изученного  

13 час Звук, буква, слог, слово, 

предложение, текст, 

главные члены 

предложения. 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

Главные и  однородные 

члены предложения. Имя 

Знать: 

 - правила и способы 

проверки правописания 

слов с 

непроизносимыми и 

двойными согласными, 

безударными гласными 

в корне слова, 
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сущ., имя 

прилагательное, глагол. 

разделительными  ъ и ь 

знаками;  

Уметь: 

- выполнять 

звукобуквенный анализ 

слова; разбор слова по 

составу;  

- распознавать ударный 

слог в словах; 

- распознавать  главные 

и второстепенные члены 

предложения; 

- находить 

словосочетания;  

- определять и различать 

части речи. 

2 Однородные  

члены 

предложения. 

Текст. 

7 час. Однородные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

члены предложения. 

Знаки препинания между 

однородными членами 

предложения. Союзы 

между  однородными  

членами  предложения. 

Текст. Виды текстов. 

Тема, основная мысль 

текста. План текста. 

Знать виды текста.  

Уметь:  

 -находить однородные 

члены предложения;  

-правильно употреблять 

запятую в предложениях 

с однородными членами 

без союзов и в 

предложениях  с 

союзами; 

- правильно употреблять 

предложения с 

однородными членами; 

- определять вид текста, 

основную  мысль и тему 

текста; 

- составлять план текста 

с опорой на тему  и  

основную мысль; 

- озаглавливать текст. 

3 Имя 

существительное. 

28 час Имя существительное - 

часть речи. 

 Род им. сущ-го.  

Склонение имен сущ. по 

падежам и числам. 

Несклоняемые им. сущ.  

Три склонения им. сущ.  

Ударные и безударные 

падежные окончания  

Знать: 

 - названия падежей, 

падежные окончания, 

правила и способы  

определения падежа, 

склонения, рода  им. 

сущ.,  способы  

проверки безударных 

окончаний, 
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им. существительных. несклоняемые им. сущ-

е;  

Уметь:  

- определять  падеж в ед. 

и мн. числах, склонение, 

род им. сущ-го; 

- склонять им. сущ. по 

падежам;  

- употреблять в речи 

сущ. в нужном падеже и 

роде;  

- различать и проверять 

безударные окончания  

им. сущ. 

4 Имя 

прилагательное 

24 час 

 

 

Имя прилагательное - 

часть речи. Склонение 

им. прил. по родам, 

падежам, числам. 

Ударные и безударные 

родовые, падежные  

окончания  имѐн 

прилагательных. 

 Знать падежные 

окончания им. 

прилагательных, 

правила и способы 

определения рода, 

падежа. 

Уметь:  определять им. 

прилагательное, 

находить  им. сущ., к 

которому относится им. 

прилагательное, и 

определять род,  падеж в 

ед. и мн. числах;  

 - склонять им. 

прилагательное по 

падежам; 

-  правильно 

употреблять в речи  

прилагательное в 

нужном падеже, роде и 

числе; 

- различать и проверять 

безударные окончания  

им. прилагательного. 

 

5 Местоимение 4 час Часть речи - 

местоимение.  

Местоимения 1, 2, 3 -ого 

лица. Правописание 

местоимений с 

предлогами. 

Знать: местоимения 1, 2, 

3 -ого лица. 

Уметь: заменять им. 

сущ. местоимением; 

- склонять местоимение 

по падежам  в ед. и мн. 
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числе; 

- правильно писать 

местоимения с 

предлогами; 

- правильно употреблять 

и писать местоимения  1, 

2, 3 -ого лица. 

6 Глагол. 23 час Глагол - часть речи. 

Изменение глаголов по 

временам. 

Неопределѐнная форма 

глагола. Изменение 

глагола по лицам и 

числам (спряжение). 

Спряжение глагола. 

Правописание 

безударных личных 

окончаний глаголов. 

Глаголы - исключения. 

 

Знать:  неопределѐнную 

форму глагола; 

-правила и способы 

определения спряжения 

глагола; глаголы- 

исключения; 

- личные окончания 

глаголов. 

Уметь:  определять 

временные формы 

глагола и правильно их 

употреблять; 

- распознавать род, 

число, лицо ( 

спряжение); 

- спрягать глаголы; 

- правильно ставить 

вопросы что делать? и 

что сделать?; 

- правильно употреблять 

в речи глаголы  в  

неопределенной форме; 

 - правильно 

употреблять и 

записывать глаголы; 

- правильно писать 

безударные личные 

окончания глаголов. 

7. Повторение. 3 час  Обобщение знаний о 

предложении. Состав 

слова. Упражнение в 

написании  корней слова. 

Обобщение знаний о 

частях речи ( им. 

существительное, имя 

прилагательное, 

местоимение , глагол). 

Уметь  использовать в 

работе ранее 

полученные знания. 

Содержание учебного курса по литературному чтению  
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На уроках чтения дети познакомятся с разными видами литературного творчества 

– русской классикой, современной литературой народов России, зарубежной 

литературой, а также основными литературными жанрами (сказки, стихи, 

рассказы, бани, драматические произведения). Они получат простейшие сведения  

об авторе, о теме читаемого произведения, об особенностях малых фольклорных 

жанров, а также ( с помощью перевода и примеров из текста) первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства: метафоре, сравнении, олицетворении, юморе, иронии и др. 

Содержание рабочей программы по литературному чтению. 

Былины. Летописи. Жития. Обылинах. «Ильины три поездочки». «И повесил 

Олег щит свой на вратах Цареграда...».«И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...» .«Житие Сергия Радонежского». 

. Из русской классической литературыП. П.Ершов. «Конек-горбунок» 

(отрывок);А. С. Пушкин: «Няне», «Туча», «Унылая пора!..»,   «Птичка Божия не 

знает…»,«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;Лермонтов: «Дары 

Терека» (отрывок),. «Ашик – Кебир»;А.П.Чехов. «Мальчики». 

 Поэтическая тетрадь. Ф.И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как не-

ожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. 

«Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»; А. Н. Плещеев. «Дети и 

птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над полями...»; Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. «Листопад»; В. 

Я.Брюсов. «Опять сон», «Детская»; С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства», Б. Л. Пастернак. 
«Золотая осень»; А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; Н. М. 

Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Сказки русских писателей. В. Ф.Одоевский. «Городок в табакерке»; В. М. 

Гаршин. «Сказка о жабе и розе»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. 

Аксаков. «Аленький цветочек». 

Делу время — потехе час. Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. 

Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой 

горчицы я не ел». 

Страна далекого детства. Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паус-

товский. «Корзина с еловыми шишками»; М. М. Зощенко. «Елка». 

Природа и мы. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и 

Жулька»; М. Пришвин. «Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. 

И. Чарушин. «Кабан»; . В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Родина. И. С. Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; А. В. Жигулин.    «О,    
Родина!    В    неярком    блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 
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Страна «Фантазия». Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника», К. Булычев. 

«Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература. Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. 

«Русалочка»; М. Твен. «Приключения Тома Сойера»; С. Лагерлѐф. «Святая ночь», 

«В Назарете». 

 

Окружающий мир 
Тематическое планирование рассчитано на 68 рабочих часов за учебный год, 

что составляет 2 часа в неделю. 

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ  - 68 часов: 

Земля и человечество - 10 часов; 

Природа России - 11 час; 

Родной край – часть большой страны - 12 часов; 

Страницы всемирной истории - 6 часов; 

Страницы истории Отечества - 20 часов; 

Современная Россия – 9 часов. 

Земля и человечество (10ч) 

   Мир глазами астронома. Планеты солнечной системы.  Глобус и географическая 

карта. Пояса земли. Мир глазами историка. Прошлое и настоящее глазами эколога. 

Сокровища земли под охраной человечества. 

Природа России (11ч) 

   Равнины и горы России.  

   Море, озера, реки России.  

   Природные зоны России. 

Родной край – часть большой страны (12ч) 

   Наш край. Поверхность нашего края. Водоемы нашего края. Наши подземные 

богатства. Почва нашего края. Природные сообщества (жизнь леса, луга, пресного 

водоема). Растениеводство и животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (6ч) 

   Начало истории человечества. Мир древности. Средние века. Новое время. 

Новейшее время. 

Страницы истории Отечества (20ч) 

   Жизнь древних славян. Древние города. Яркие наиболее важные события в 

общественной и культурной жизни России; картины быта, труда, традиций людей в 

разные исторические времена. 

Современная Россия (9ч) 

   Государственная символика России. Конституция – Основной закон РФ. Права 

ребенка. Президент Российской Федерации – глава государства. Федеральное 

собрание. Государственные праздники. Города России Достопримечательности.   

 

 

Содержание рабочей программы по математике. 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000 (продолжение) 
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Арифметические действия (14 ч) 

 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, 

содержащих 2—4 действия. 

Письменные приемы сложения и вычитания трехзначных чисел, умножения 

и деления на однозначное число. 

Луч. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 

 

 Нумерация (12 ч) 

 

Новая счетная единица — тысяча. 

Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. 

Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. 

Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Увеличение (уменьшение) числа в  10,  100,  1000 раз. 

Числовой луч. 

 

Величины (18 ч) 

 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр, 

соотношения между ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар, 

соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна, соотношения между 

ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век, соотношения 

между ними. Задачи на определение начала, конца события, его 

продолжительности. 

 

Сложение и вычитание (9  ч) 

 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; 

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычисле- нии; взаимосвязь между компонентами и результатами 

сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений вида x + 312 = 654 + 79, 729 - х = 217 +  163,  х-137 = 500-

140. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100, и письменное — в остальных случаях. 

Сложение и вычитание величин. 
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Виды треугольников: прямоугольный, остроугольный, тупоугольный. 

 

Умножение и деление (81 ч) 

 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, 

решаемые умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; деление 

нуля и невозможность деления на нуль; переместительное, сочетательное и 

распределительное свойства умножения; рационализация вычислений на основе 

перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на сумму; деления 

суммы на число; умножения и деления числа на произведение. 

Решение уравнений вида 6-х = 429+120, х: 18 = 270 — 50, 360:А: = 630:7 на 

основе взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10,  100,  1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное, двузначное и трехзначное 

числа (в пределах миллиона). 

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Примеры взаимосвязей между величинами (время, скорость, путь при 

равномерном движении и др.). 

Диагонали прямоугольника. Свойство диагоналей прямоугольника 

(квадрата). 

В течение всего года проводится: 

—  вычисление значений числовых выражений в 2—4 действия (со скобками и без 

них), требующие применения всех изученных правил о порядке выполнения 

действий; 

—  решение задач в  1 действие, раскрывающих: 

а)  смысл арифметических действий; 

б)  нахождение неизвестных компонентов действий; 

в)  отношения больше, меньше, равно; 

г)  взаимосвязь между величинами; 

—  решение задач в 2—4 действия; 

—  решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более 

сложных; разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 

2—3 ее частей; изображение изученных фигур на клетчатой и на нелинованной 

бумаге с помощью линейки, чертежного треугольника и циркуля. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  И ОБОБЩЕНИЕ ВСЕГО  ИЗУЧЕННОГО (2 ч) 

 

Т е м а т и ч е с к и й                 п л а н 
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 Наименование разделов  Всего часов В том числе, час 

Теория  Практика  Контроль   

1 Числа от 1 до 

1000.Нумерация. 

14         13            1 

2 Числа, которые больше 

1000 

12         10                      1                     1             

3 Величины  18         15                       1               2   

4 Сложение и вычитание 9          9           

5 Умножение и деление  29          26                   1                      2        

6 Умножение и деление 

чисел, оканчивающихся 

нулями 

22          19                 1                     2              

7 Умножение на двузначное 

и трѐхзначное число 

9          7                      2                 

8 Деление  на двузначное и 

трѐхзначное число 

23          17                                             4                       2             

Итого:                                                                    136 

 

Татар теле  

Тематик план, укыту планы нигезендҽ , 4 нче сыйныфта атнага 3 сҽгать 

исҽбеннҽн программа материалын 102 сҽгатькҽ бүлеп тҿзелде.  

4 нче сыйныфка татар теленнҽн программаның эчтҽлеге 

№  Бүлеклҽр Сҽг. 

саны 

Белем һҽм күнекмҽлҽр 

1. 1-3 нче сыйныфларда 

үткҽннҽрне кабатлау. 

26 - авазлар һҽм хҽрефлҽр; сузык авазлар; 

тартык авазлар; ъ,ь хҽрефлҽре; алфавит; 

тамыр һҽм кушымча; тҿрле сүз 

тҿркемнҽрен  ясый торган кушымчалар; 

кушма һҽм парлы сүзлҽр; синоним, 

антоним һҽм омонимнар; исем; сыйфат; 

алмашлыклар; фигыль; сүзтезмҽ һҽм 

җҿмлҽ; хикҽя, ҿндҽү, сорау җҿмлҽлҽр; 

җҿмлҽнең баш кисҽклҽре; 
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2. Морфология 50      -     исем; исемнҽрнең килеш белҽн 

тҿрлҽнеше; яңгырау һҽм саңгырау 

тартыкларга                          беткҽн исемнҽрнең 

килеш белҽн тҿрлҽнеше; борын авзларына 

беткҽн исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше; 

тартымның берлек сан формасы; тартымның 

күплек сан формасы4 

     -     сыйфат; сыйфат дҽрҽҗҽлҽре;гади 

дҽрҽҗҽдҽге сыйфатлар; сыйфатларның 

чагыштыру дҽрҽҗҽсе; сыйфатларның 

артыклык дҽрҽҗҽсе; сыйфатларның кимлек д-

се  

     -      сан; микъдар саннары; тҽртип саннары; 

     -      алмашлыклар; зат алмашлыклары; зат 

алмашлыкларының килеш белҽн тҿрлҽнеше;     

тартым алмашлыклары;  күрсҽтү 

алмашлыклары; 

     -      фигыль; боерык фигыль; хикҽя 

фигыльлҽр; хҽзерге заман хикҽя 

фигыльлҽр;үткҽн заман хикҽя фигыльлҽр, 

аларның зат-сан белҽн тҿрлҽнеше; килҽчҽк 

заман хикҽя фигыльлҽр, аларның зат-сан 

белҽн тҿрлҽнеше; 

     -     бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽр; 

3. Синтаксис 21      -      җҿмлҽ; сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽ; җҿмлҽнең 

баш кисҽклҽре; ия; хҽбҽр;җыйнак һҽм җҽенке 

җҿмлҽлҽр; җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре; 

аергыч; җҿмлҽнең тиңдҽш кисҽклҽре; эндҽш 

сүзлҽр; 

4. Ел буена 

ҿйрҽнгҽннҽрне 

гомумилҽштереп 

кабатлау. 

5  

 Барлыгы 102  

 

Сҽгатьлҽр саны: Барлыгы: 102 сҽгать;  атнага:3  сҽгать. 

Контроль дҽреслҽр:  диктантлар - 5  , тестлар – 3 , зачѐтлар – 1.     

Администрация тарафыннан бирелгҽн контроль эшлҽр:  3. 

Физическая культура 

Содержание курса 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В 

базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом 

учебного плана. Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по 

предмету «Физическая культура». Вариативная часть включает в себя 

программный материал по подвижным играм на основе баскетбола. Программный 
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материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения сложности 

элементов на базе ранее пройденных. 

В Рабочей программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной 

деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно 

выделить вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, 

основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка »,«Подвижные игры с элементами 

баскетбола» 

 При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя 

подвижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствующим видом спорта. 

Материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение 

школьников элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое 

развитие и физическую подготовленность, оказывать доврачебную помощь при 

легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических 

разделов. 

 
Распределение учебного времени прохождения программного материала по 
физической культуре (1-4 классы) 
 

  Количество часов (уроков) 
№ п/п Вид 

программного 

материала 

Класс 
  1 II III IV 

1 2 3 4 5 6 
1 Базовая часть 77 78 78 78 

1.1 Основы знаний о 

физической культуре 

В процессе урока 

1.2 Подвижные игры 20 18 18 18 
1.3 Гимнастика с 

элементами акробатики 

17       18 18 18 

1.4 Легкоатлетические 

упражнения 

21 21 21 21 

1.5 Лыжная подготовка 21 21 21 21 

2 Вариативная часть 22 24 24 24 
2.1 Подвижные игры с 

элементами баскетбола 

22 24 24 24 

 Итого 99 102 102 102 
ОРКСЭ 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах  и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 
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Основные  культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность»- являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной 

связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть 

важную роль, как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России, исповедующих разные 

религии; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее 

общность государства, языка, образования, культуры, экономики, права, 

менталитета, развитую систему межличностных отношений; 

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

основной вид деятельности обучающихся - в урочную деятельность интегрирует 

духовно-нравственное развитие и воспитание детей в образовательный процесс, 

способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных 

ценностей: 

 Патриотизм 

 Социальная солидарность 

 Гражданственность 

 Семья 

 Труд и творчество 

 Наука 

 Традиционные российские религии 

 Искусство и литература 

 Природа 

 Человечество 

 

 

7. УМК для начальных класов на 2013/2014 уч.год 

Учебно-методический комплект для основной школы,используемые программы и 
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учебники для изучения предмет на базовом уровне в 2013-2014 учебном году на 

основании федерального и регионального перечня учебников по МБОУ «Алатская 

ООШ» 

 

№ 

но

ш 

№ 

ппсо

ш 

Учебные 

предмет

ы,классы 

Авторы,назв

ание 

учебника 

Издательство Год 

издан

ия 

Программы 

 1. Русский 

язык    1 

кл 

Л.Ф.Климано

аа 

С.Г Макеева 

Просвещение 2011 Примерная программа 

нач.общего образования на 

основе УМК 

«Перспектива»Авторской 

программы Л.Ф.Климанова 

  2 кл Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2012 Составлено на основе УМК 

«Перспектива» Рук.линии 

Климанова Л.Ф. 

  3 кл Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2013 Составлено на основе УМК 

«Перспектива» Рук.линии 

Климанова Л.Ф. 

  4 кл Т.Г.Рамзаева Дрофа 2009 Р.Г.Рамзаева Программы 

общеобр.учреждений нач кл 

1-4 М: Просвещение УМК 

«Школа России»2007 г. 

 2. Русская 

азбука 

1кл. 

Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2011 Примерная программа 

нач.общего образования на 

основе УМК «Перспектива» 

  Литерату

рное 

чтение 

1кл. 

Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2011 Примерная программа 

нач.общего образования на 

основе УМК «Перспектива» 

  2кл. Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2012 Программа курса 

литературное чтение под 

ред.Климановой Л.Ф. М: 

Просвещение 2011 г 

  3кл. Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2007 Программы общ. Уч. Автор 

Л.Ф.Климанова 

литературное чт 1-4 кл 

«Школа России2008 г. 

  4кл. Л.Ф.Климано

ва 

Просвещение 2009 Программы общ. Уч. Автор 

Л.Ф.Климанова 

литературное чт 1-4 кл 

«Школа России2008 г. 

 3. Математ

ика 

    

  1 кл. Г.В.Дорофее

в 

Просвещение 2011 Общеобразовательная 

программа  Математика 1 кл. 
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На основе УМК 

«Перспектива» 

  2кл. Г.В.Дорофее

в 

Просвещение 2012 Общеобразовательная 

программа  Математика 1 кл. 

На основе УМК 

«Перспектива» 

  3кл. Г.В.Дорофее

в 

Просвещение 2013 Общеобразовательная 

программа  Математика 1 кл. 

На основе УМК 

«Перспектива» 

  4кл М.и.Моро Просвещение 2008 Программы общ.уч.УМК 

«Школа России»автор 

М.И.Моро 2007 г. 

 4. Окружа

ющий 

мир 

    

  1 кл А.А.Плешак

ов 

Просвещение 2011 Примерная программа нач. 

общ. Обр. на основе УМК   

«Перспектива» автор 

А.А.Плешаков 

  2 кл А.А.Плешак

ов 

Просвещение 2012 Примерная программа нач. 

общ. Обр. на основе УМК   

«Перспектива» автор 

А.А.Плешаков 

  3 кл А.А.Плешак

ов 

Просвещение 2008 Примерная программа нач. 

общ. Обр. на основе УМК   

«Перспектива» автор 

А.А.Плешаков 

  4 кл А.А.Плешак

ов 

Просвещение 2009 Примерная программа нач. 

общ. Обр. на основе УМК   

«Перспектива» автор 

А.А.Плешаков 

 5. Английс

кий язык 

    

  2 кл М.З.Биболет

ова 

Просвещение 2012 Программа курса 

Английского языка» Титул 

2010 г. 

  3 кл М.З.Биболет

ова 

Просвещение 2006  Программа курса 

Английского языка» Титул 

2010 г. 

  4 кл. М.З.Биболет

ова 

Просвещение 2007 Программа курса 

Английского языка Титул 

2010 г. 

 6. Уку     

  1 кл Р.Х.Ягафаро Магариф 2008 ―Башлангыч гомуми белем 
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ва бирү программалары 1-4 нче 

сыйныфлар‖.Программа ТР 

Мҽгариф һҽм фҽн 

министрлыгы рҿхсҽте белҽн 

басылган.Автор 

программасы:Г.М.Сафиулли

на ―Ҽдҽби 

уку‖Казан,‖Мҽгариф-Вакыт‖ 

нҽшрияте,2011 нче ел. 

  2 кл Р.Х.Ягафаро

ва 

Магариф 2008 ―Рус телендҽ башлангыч 

гомуми белем бирү 

мҽктҽбендҽ ҽдҽби уку‖ 

предметын укыту 

программасы (татар 

тҿркемнҽре ҿчен) 12-4 нче 

сыйныфлар.Тҿзүче 

авторлары:Г.М.Сафиуллина,

М.Я.Гарифуллина,Э.Г.Мҿхҽ

ммҽтҗанова,Казан,2011. 

  3 кл Р.Х.Ягафаро

ва 

Магариф 2009 ―Рус телендҽ башлангыч 

гомуми белем бирү 

мҽктҽбендҽ ҽдҽби уку‖ 

предметын укыту 

программасы (татар 

тҿркемнҽре ҿчен) 12-4 нче 

сыйныфлар.Тҿзүче 

авторлары:Г.М.Сафиуллина,

М.Я.Гарифуллина,Э.Г.Мҿхҽ

ммҽтҗанова,Казан,2011. 

  4 кл Р.Х.Ягафаро

ва 

магариф 2009 ―Рус телендҽ башлангыч 

гомуми белем бирү 

мҽктҽбендҽ ҽдҽби уку‖ 

предметын укыту 

программасы (татар 

тҿркемнҽре ҿчен) 12-4 нче 

сыйныфлар.Тҿзүче 

авторлары:Г.М.Сафиуллина,

М.Я.Гарифуллина,Э.Г.Мҿхҽ

ммҽтҗанова,Казан,2011. 

 7. Татарски

й 

язык(рус

ская 

группа) 

    

  1 кл Р.З.Хайдаров Магариф 2012 Рус телендҽ  урта гомуми 
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а белем бирү мҽктҽбендэ татар  

телен һэм эдэбиятын укыту 

программасы 1-9 нче 

сыйныфлар ҿчен Тезучелэре 

Р.З.Хайдарова Мэгариф 

2013ел 

  2 кл Ф .С. 

Сафиуллина 

магариф 2009 Рус телендҽ  урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбендэ татар  

телен һэм эдэбиятын укыту 

программасы 1-9 нче 

сыйныфлар ҿчен Тезучелэре 

Р.З.Хайдарова Мэгариф 

2013ел 

  3 кл Ф.С.Сафиулл

ина 

магариф 2009 Рус телендҽ  урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбендэ татар  

телен һэм эдэбиятын укыту 

программасы 1-9 нче 

сыйныфлар ҿчен Тезучелэре 

Р.З.Хайдарова Мэгариф 

2013ел 

  4 кл Ф.С.Сафиулл

ина 

магариф 2010 Рус телендҽ  урта гомуми 

белем бирү мҽктҽбендэ татар  

телен һэм эдэбиятын укыту 

программасы 1-9 нче 

сыйныфлар ҿчен Тезучелэре 

Р.З.Хайдарова Мэгариф 

2013ел 

 

 

Директор школы    Хабибуллина К.С. 
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