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      В 2015-2016 учебном году в 5 классе начинается реализация основного общего образования в 

соответствии с ФГОС. В 1 разделе (3-289 стр.) дана Основная образовательная программа основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемяковская 

основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан  по Федеральному государственному образовательному стандарту. 

   В 6-9 классах продолжается реализация Федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20 

августа 2008 года № 241) и Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Во 2 разделе (290-398 стр.) дана Основная образовательная программа основного 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шемяковская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан (с изменениями и дополнениями) по Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта.  
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1 раздел.  

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Шемяковская основная общеобразовательная 

школа» Мамадышского  муниципального района Республики Татарстан  

 (Федеральный государственный образовательный стандарт)
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Общие положения 

 
Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной 
образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на уровне основного общего 
образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 
развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа образовательного учреждения является 
программой развития данного образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа основного общего образования 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 
раздела: целевой, содержательный и организационный. 

МБОУ «Шемяковская ООШ», реализующее основную образовательную программу 
основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 
 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 
образовательной программы основного общего образования, должны конкретизироваться и 
закрепляться в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 

 
I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 
 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 
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инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центром занятости население  работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной 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; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 
построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-
педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 
осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 
учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и 
осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 
единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 
постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 
развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 
учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 
моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 
его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 
окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 

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

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему 
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 
составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 
личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы учебно-
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 
числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих 
задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и 
специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 
коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным 
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 
устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений 
и навыков, способствующих освоению систематических знаний; 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 
использования знако-символических средств; 

3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
разрешения проблем и проблемных ситуаций; 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
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сотрудничества; 
5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации; 
6) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции; 
7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии; 
8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок; 
9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся. 
В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 
ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 
перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

 В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 
развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает такие 
общие цели образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 
интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 
способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление 
и использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 
федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают 
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют 
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым 
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной 
уровне и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 
выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 
помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 
числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 
результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 
учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью 
заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 
уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую  уровень обучения. 

 В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 
выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 
достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы 
итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность 
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 
уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 
подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 
помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов данного блока, 
не является препятствием для перехода на следующую уровень обучения. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных 
учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 
работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Татарский 
язык», «Татарская литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», 
«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

К компетенции МБОУ «Шемяковская ООШ» Мамадышского  муниципального 
района Республики Татарстан  относится проектирование и реализация системы 
достижения планируемых результатов. 

 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 
формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 
но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 
за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 
умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 
рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 
построения различных предположений и их последующей проверки. 
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В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 
учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 
выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 
основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 
• основы ценностных суждений и оценок; 
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 
взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В 5-9 классах на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 
выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 
осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 
Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, 
просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуникативным 
чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 
основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 
способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности; 
• основ социальных компетенций; 
• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 
образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 
профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 
деятельности; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 
требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 
и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 
и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 
уровнях); 

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе 
использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 
предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 
образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 
учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 
деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 
образования; программы дополнительного образования; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 
требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 
подготовке и личным качествам будущего труженика; 
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• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 
личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 
ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 
внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 
контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 
проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 
с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 
общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 
средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 
собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 
внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 
аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 
умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 
операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первой уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 
числе: 

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

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 
опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 
Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 
компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 
зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 
эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 
компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 
навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 
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Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 
сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 
компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-
следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 
учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 
информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 
1.2.З.1. Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 
• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 
политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
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общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 
• готовность к выбору профильного образования. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
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способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

 
1.2.З.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится: 
• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять 
для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

Создание графических объектов 
Выпускник научится: 
• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 
задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится: 
• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится: 
• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
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концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 
• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности использовать различные определители; 
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится: 
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 
• строить математические модели; 
• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
Моделирование, проектирование и управление 
Выпускник научится: 
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
• моделировать с использованием средств программирования; 
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 
1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
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• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 
мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

 
1.2.З.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного 
и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
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— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

• интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 
в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 

•  
1.2.З.5. Русский язык 

 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
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Выпускник научится: 
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 
аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, 
основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), 
в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 
участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 
на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной 
и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебнонаучного 

общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 
виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 
жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 
тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 
средств. 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-
делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
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повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 
функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 
средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-
деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 
публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, 
писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 
• различать изученные способы словообразования; 
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
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• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 
словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа - носителя языка; 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
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1.2.З.6. Литература 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным 
образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого 
общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других 
искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для 
развития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 
представлений о русском национальном характере; 

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

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

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 
письменных высказываниях; 

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

рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

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

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе 
определять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от 
фольклорной; 

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

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

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

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

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

сказание), определять черты национального характера; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

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

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

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, 
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и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать 

в диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

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

оценивать их; 
• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 
• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект. 
 

1.2.З.7. Татарский язык 
 

В результате изучения татарского языка как родного выпускник научится 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 
взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 
информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
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художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 
(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 
общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 
том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 
официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 
проблемы. 

Говорение 
Выпускник научится: 
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 
доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 
беседе, споре); 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
Письмо  
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-
культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 
неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
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выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 
тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты 
(резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 
ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Фонетика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 
• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
• опознавать фразеологические обороты; 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 
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употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 
фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 
Выпускник научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства морфологии; 
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей; 
использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать синонимические средства синтаксиса; 
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 
зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 

и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить  и  

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые  и  неречевые 
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средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми  и  доброжелательными 
речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация  и  устойчивый учебно-познавательный 
интерес к предмету «Татарский  язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия  и  специальные учебные  умения, что заложит основу успешной учебной 
деятельности по овладению  татарским  языком  на следующей ступени  образования. 

Коммуникативные  умения  
Говорение 
Выпускник  научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника  и  отвечая на его 

вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи  основное  содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ татарского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать  основное  

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, днём рождения, днем  Знаний, 

днем матери, 8 марта, 9мая (с опорой на образец); 
• писать краткое письмо другу (с опорой на образец). 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
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Языковые средства  и  навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник  научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться  татарским  алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

татарскогоязыка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравниватьи анализировать буквосочетания татарского  языка  и  их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на татарскийязык и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух  и адекватно произносить все звуки  татарского  языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• распознавать связующее в речи  и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник  научится: 
•узнавать в письменном  и  устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
•восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
•оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 
Выпускник  получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
•опираться на языковую догадку в процессе чтения  и  аудирования (сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник  научится: 
•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственном и множественном числе; существительные в притяжательной форме; 
изъявительную и повелительную форму глагола, личные, притяжательные  и  указательные 
местоимения; прилагательные в основной, сравнительной, превосходной и уменьшительной 
степени; количественные (до 100)  и порядковые (до 30) числительные;  

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинённые предложения с союзами һәм, да, дә,ә, әмма, ләкин; 
• использовать в речи безличные предложения;       
• оперировать в речи неопределёнными  и  указательными местоимениями кемдер, 

нәрсәдер, әллә кем, әллә нәрсә, бу, теге; 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
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• распознавать в тексте  и  дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, глаголы). 

• образовывать 5 форм времён глагола изъявительного наклонения. 
• составлять предложения используя частицы –гына, -генә  и  послелогов таба, соң, 

кадәр. 
 

1.2.З.8. Татарская литература 
Устное народное творчество 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 
литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 
традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения; 
• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 
представлений о нравственном идеале своего народа, формирования представлений о 
русском национальном характере; 
• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть 
черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 
• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 
выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 
• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 
высказываниях; 
• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 
• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 
рисунок устного рассказывания; 
• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 
композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 
художественные приёмы; 
• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 
жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 
явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 
нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 
и своего народов); 
• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор; 
• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 
линии; 
• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 
самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 
• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 
тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древняя литература и литература средних веков. Татарская литература  XIXв., начала 
XX в. 
Выпускник научится: 
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 
интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 
произведения для чтения; 
• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 
читателю, современнику и потомку; 
• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 
литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 
• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 
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этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 
• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 
диалог с другими читателями; 
• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 
аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 
• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 
форматах; 
• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
• работать с разными источниками информации и владеть основными способами её 
обработки и презентации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 
художественного текста; 
• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную 
и смысловую функцию; 
• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств; 
• сопоставлять произведения татарской и мировой литературы самостоятельно (или под 
руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 
сопоставительного анализа; 
• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 
результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

1.2.З.9. Английский язык 
Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 
изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на 
зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 
(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 
количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
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• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
Чтение 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 
языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
Письменная речь 
Выпускник научится: 
• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 
• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 
• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 
тематики основной школы; 
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• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 
лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том 
числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной 
школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 
соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 
— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 
обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last 
year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock/ It’s interesting. It’s winter.); 
— предложения с начальным There +to be  (There are a lot of tress in the park.); 
— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 
— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 
— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 
— имена существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 
— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 
(many/much, few/ a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 
— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple, Past Simple, Present, Past Continuous, Present Perfect; 
— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 
— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 
— условные предложения реального характера (Conditional I-If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 
— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able ro, must, have to, should, 

could). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that;  условия с союзом  unless; определительными с 



35 
 

союзами who,which, that; 
• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …  or; 

neither … nor 
• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – 

If I were you, I would start learning French);); 
• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 
• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 
 

1.2.З.10. История. 
 

История Древнего мира 
Выпускник научится: 
• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 
• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 
устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 
«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 
основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители и 
подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства 
памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 
произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• давать характеристику общественного строя древних государств; 
• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 
• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 
направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и 
др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 
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• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 
господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 
средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», 
«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 
• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их 
художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 
время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 
походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
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др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
Новейшая история 
Выпускник научится: 
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 
XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 
(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-
экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, 
местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников - текстов, материальных и 
художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 
людей различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI 
в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 
развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 
развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 
новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — 
начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 
• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 
литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 
рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 
края в ХХ — начале XXI в. 

•  
1.2.З.11. Обществознание 

 
Человек в социальном измерении 
Выпускник научится: 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 
верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
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опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 
• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам 

и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 
людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 
коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 
человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 
безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности. 

Ближайшее социальное окружение 
Выпускник научится: 
• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 
информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников 
различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 
Общество  большой «дом» человечества 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 
прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 
собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 
различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
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• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 
основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 
Выпускник научится: 
• характеризовать глобальные проблемы современности; 
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
Регулирование поведения людей в обществе 
Выпускник научится: 
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 
коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 
достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 
модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного 
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной 
позиции по отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 
самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 
самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 
• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 
собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 
ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 
Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско- 
правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
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семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и 
юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 
из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 
• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 
Мир экономики 
Выпускник научится: 
• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики; 
• характеризовать функции денег в экономике; 
• анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Человек в экономических отношениях 
Выпускник научится: 
• распознавать на основе приведённых данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 
• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 
• получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 
• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и 
социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 
• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 
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потребителя; 
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 
Мир социальных отношений 
Выпускник научится: 
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные группы современного общества; на основе приведённых данных 
распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать 
их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского 
государства; 

• давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных 
изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института 

в обществе; 
• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе 

научных публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, 
преобразовывать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 
статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику 
общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать понятия ««равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 
• ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 
Политическая жизнь общества 
Выпускник научится: 
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 
• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 
• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на 

примерах прошлого и современности; 
• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 

основные проявления роли избирателя; 
• различать факты и мнения в потоке политической информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 
• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 
Культурно-информационная среда общественной жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 



 42

• распознавать и различать явления духовной культуры; 
• описывать различные средства массовой информации; 
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 
• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 
• осуществлять рефлексию своих ценностей. 
Человек в меняющемся обществе 
Выпускник научится: 
• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в современном мире; 
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из доступных источников; 
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодёжи. 
 

1.2.3.12.География 
 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 
поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-
ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 
пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 
использованием разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 
• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
• строить простые планы местности; 
• создавать простейшие географические карты различного содержания; 
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• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 
программ. 

Природа Земли и человек 
Выпускник научится: 
• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 
между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 
атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 
использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 
научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 
основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
Выпускник научится: 
• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 
• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 
• проводить расчёты демографических показателей; 
• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 
связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 
глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 
отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится: 
• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 
• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
Выпускник научится: 
• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 
• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 
• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 
• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
Население России 
Выпускник научится: 
• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 
• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 
географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 
размещения населения России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 
социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 
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половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 
этническом и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в 
контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 
человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 
Хозяйство России 
Выпускник научится: 
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
Районы России 
Выпускник научится: 
• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

страны; 
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально- 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 
• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 
сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
Россия в современном мире 
Выпускник научится: 
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 
стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
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1.2.3.13.  Математика. Алгебра. Геометрия. 

 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 
Выпускник научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
Выпускник получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 
• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 
приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 
погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 
погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 
Выпускник научится: 
• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями 

и квадратные корни; 
• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 
• выполнять разложение многочленов на множители. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов; 
• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов 

курса (например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 
Уравнения 
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Выпускник научится: 
• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 
• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 
методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 
решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 
содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 
Выпускник научится: 
• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 
• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 
• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 
предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем 
неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 
• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций 

на основе изучения поведения их графиков; 
• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания 
и исследования зависимостей между физическими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 
сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 
математических задач из различных разделов курса. 

Числовые последовательности 
Выпускник научится: 
• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 
• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том 
числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать комбинированные задачи с применением формул п-го члена и суммы первых п 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 
уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 



 48

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 
с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 
Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 
Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 
представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 
Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события. 
Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их 
результатов. 

Комбинаторика 
Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 
Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам 

решения комбинаторных задач. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 
• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения 
с помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования 
на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, 
трапеций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и 

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 
• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 
• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты 

середины отрезка; 
• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 
• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 
Векторы 
Выпускник научится: 
• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя 
при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 
• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при 
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решении задач на вычисления и доказательства»». 
 

1.2.3.14. Информатика и  ИКТ 
 

Информация и способы её представления 
Выпускник научится: 
• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 
информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и 
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных; 

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256; 
• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 
• использовать основные способы графического представления числовой 

информации. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с примерами использования формальных (математических) 

моделей, понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его 
натурной («вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 
объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 
• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 
Основы алгоритмической культуры 
Выпускник научится: 
• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 
• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей; 
• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминированность, возможность 
возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 
записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 
алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции 
ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и 
простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 
выбранной среде программирования. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 
• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне её. 
Использование программных систем и сервисов 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам работы с компьютером; 
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• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу 
основных типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые 
редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные 
энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для работы на базовом уровне с 
различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 
работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 
• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 
• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 
авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 
Выпускник научится: 
• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 
• организации своего личного пространства данных с использованием 

индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 
• основам соблюдения норм информационной этики и права. 
Выпускник получит возможность: 
• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 
• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 
подходами к оценке достоверности информации (оценка надёжности источника, 
сравнение данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
 

1.2.3.15.Физика 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, 
равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 
твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 
твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 
Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку 
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закона и его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 
сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её 
распространения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических явлениях и физических законах; использования возобновляемых 
источников энергии; экологических последствий исследования космического 
пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 
сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 
аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 
кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 
величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 
вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 
топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 
сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 
теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 
формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 
явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 
процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 
теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 
математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 
взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, 
прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 
физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 
указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 
закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 
света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 
закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 
вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 
формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 
соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические 
величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 
для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 
ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 
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выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 
фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 
использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного 
значения физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 
радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 
скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при 
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную 
физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 
массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 
атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 
управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 
• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба 
при наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), 
соотносить цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.3.16. Биология 
 

Живые организмы 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
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• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 
человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 
• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 
растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и 
переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 
организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 
риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 
организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
• реализовывать установки здорового образа жизни; 
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 
• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 
Выпускник научится: 
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• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 
значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 
экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 
систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 
• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 
 

1.2.3.17. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Выпускник научится: 
• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 
систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 
химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 
значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; 
осознавать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 
• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 
• использовать приобретённые ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 
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веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, 
критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, 
касающейся использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 
• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды 

и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 
• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 
• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической 
системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решёток: 
ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 
периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 
научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности 

человека; 
• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного 

анализа; 
• применять знания о закономерностях периодической системы химических 

элементов для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 
• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона 
как 
одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 
техники. 

Многообразие химических реакций 
Выпускник научится: 
• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 
• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 
продуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по 
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выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) 
по изменению степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-
восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 
• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 
• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 
веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 
превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 
химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 
• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 
• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращённым ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи 

между основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение 

скорости химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ 
Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 
основных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 
предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 
классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 
водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 
реакций. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 
• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, входящих в его 
состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 
простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных 

способов получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 
• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств 

веществ, имеющих важное практическое значение. 
 

1.2.3.18. Изобразительное искусство 
 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
Выпускник научится: 
• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 
• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 
• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания 
на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере 

письма). 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать 

своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных 

и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 

приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
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Выпускник научится: 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
• анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, 
бытовой, исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических 

искусств. 
Изобразительная природа фотографии, театра, кино 
Выпускник научится: 
• определять жанры и особенности художественной фотографии, её отличие от 

картины и нехудожественной фотографии; 
• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 
фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 
деятельности (Power Point, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать средства художественной выразительности в собственных 
фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после 

просмотра художественного фильма. 
•  

1.2.3.19. Музыка 
Музыка как вид искусства 
Выпускник научится: 
• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 
единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 
искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 
красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 
участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно 
- творческой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 
гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 
концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 
художественно-эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия 
Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров 
и стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 
развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, 
высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 
музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом 
интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 
драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической 
направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 
практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 
посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 
деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, 
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих 
событиях художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть 
специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных 
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композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и 
балета, концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, 
современной музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных 
эпох (русская и зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 
отечественное и зарубежное музыкальное искусство XX в.); 

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 
творческой деятельности и углублённого понимания образного содержания и формы 
музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 
инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 
Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 
искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации 
выбора; 

• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия 
музыки и окружающей действительности изученный материал и разнообразную 
информацию, полученную из других источников. 

 
1.2.3.20. Технология 

 
Индустриальные технологии 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 
Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 
информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 
применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов 
и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и 
моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 
содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 
энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 
аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 
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Кулинария 
Выпускник научится: 
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 
различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё 
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки 
пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых 
продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 
влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 
сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 
Выпускник научится: 
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 
• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 
• выполнять художественную отделку швейных изделий; 
• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 
• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
Сельскохозяйственные технологии 
Технологии растениеводства 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 
учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 
техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном 
подсобном хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 
новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 
школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 
источников информации, в том числе Интернета; 

• планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 
на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 
основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 
возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 
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• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 
производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ 
и проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 
итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 
замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 
и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 
давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов 
и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 
востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• планировать профессиональную карьеру; 
• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 
• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
•  

1.2.3.21. Физическая культура 
 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 
современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 
подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 
привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 
процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 
излагать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и 
физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 
определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 
дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 
занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и 
погодных условий; 
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• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 
ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и 
ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 
укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
Выпускник научится: 
• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 
собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом 
функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 
анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять 
их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 
деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 
двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического 
развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуального 
физического развития и физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их 
оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 
сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 
деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 
координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 
• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, 
демонстрировать технику умения последовательно чередовать их в процессе 
прохождения тренировочных дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 
способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 
основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 

разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 
• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник научится: 
• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния 
на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах 
влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 
их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных 
интересов от внешних и внутренних угроз. 
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Выпускник научится: 
• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 
необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС, классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 
по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской 
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 
обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 
МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует 
в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных 
ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-
спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 
неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 
библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 
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безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Выпускник научится: 
• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 
формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 
противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 
террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 
акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 
• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 
• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 
• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 
любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 
совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье 
и здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 
личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны 
обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 
обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его 
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духовной, физической и социальной составляющих. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник научится: 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
 

1.2.3.23. «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
 
Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
должно обеспечить: 
воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; 
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, 
их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 
формирование представлений, об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности. 

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
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требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 
целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 
и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 
которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 
Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 
продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними  органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 
служат аккредитация, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 
исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие 
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по 
результатам итоговой оценки, аккредитации и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных 
и предметных. 



71 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 
положительную учебную и социальную мотивацию. 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 
программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 
второй уровне  обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, 
выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее 
проведения; система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное 
решение утверждается директором школы. 

Письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, перечень тем учебного 
курса для собеседования разрабатываются школьными методическими объединениями в 
соответствии с государственным стандартом общего образования. Они утверждаются 
приказом директора школы. 

Ежегодная промежуточная аттестация по всем предметам проводится в конце 
учебного года, начиная с 5-го класса. Система оценок при промежуточной аттестации - по 
5-балльной системе. Формы проведения аттестации: зачет, собеседование, защита 
реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа. 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в различных формах, как 
письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 
• диктант; 
• контрольная работа; 
• изложение с разработкой плана его содержания; 
• тестирование. 
К устным видам промежуточной аттестации относятся: 
• проверка техники чтения 
• защита проекта 
• защита творческой работы 
• сдача нормативов по физической культуре 
• зачет 

При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта обучающийся 
представляет проект учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. 
Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты проекта 
выставляет оценку обучающемуся. 

Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем 
на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной 
обучающимся по результатам промежуточной аттестации. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 
неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. При 
получении неудовлетворительной отметки по одному предмету, учащийся имеет право 
пересдать данный предмет. Итоговая оценка по предмету не может быть выставлена выше 
аттестационной (в отношении оценок «2» и «5»). 

В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 
результатами промежуточной аттестации, обучающемуся предоставляется возможность 
сдать экзамен повторно по соответствующему предмету комиссии, образованной советом 
школы. 

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 
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освобождаются дети-инвалиды. 
На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации обучающиеся: 

• имеющие отличные отметки по предмету, вынесенному на промежуточную 
аттестацию в данном учебном году; 

• выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 
олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 
аттестации: 

• по состоянию здоровья; 
• в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
• в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 
Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора школы. 
Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 
электронных журналах по которым она проводилась.  

Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 
решению педагогического совета. Обучающиеся, не освоившие образовательную 
программу основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии  либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану  в соответствии с  ст. 56 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 
представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 
реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных 
систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 
на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны 
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быть привлечены специалисты, не работающие в данном школе и обладающие 
необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности 
в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 
2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, 
проектирование индивидуального учебного плана на старшей уровне общего 
образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 
возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 
Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и 
может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
обучающихся. 

 
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 
учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 
тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
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Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 
промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 
сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 
к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) фиксируются и 
анализируются в соответствии с разработанными школы: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 
междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 
деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 
(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 
текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 
мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений являются материалы: 
• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 
коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем 
и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 
 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно--
практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 
установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 



75 
 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 
два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 
(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 
(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 
интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 
интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 
могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 
продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 
предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 
только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 
невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 
требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 
мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 
значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 
стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 
умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 
получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 
описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 
внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 
которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 
и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 
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освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 
и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 
объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 
материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 
заданий базового уровня. Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся 
как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 
процесса, работы учителя или школы, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 
материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 
учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 
как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 
метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым 
учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 
журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 
служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 
(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 
достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование,  он может быть отнесён к 
разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 
динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 
числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 
деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
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интересующих его областях. 
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 
основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 
целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 
сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 
учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 
оценки принимает школа. Отбор работ для портфеля достижений ведётся самим 
обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 
допускается. 

 
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от  

основного к среднему  общему образованию 
 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только 
предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 
научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 
• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 
итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее -

ГИА). 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект 
и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 
(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об 
овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 
коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 
осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и 
учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об 
успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования - аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 
документа государственного образца об уровне образования - аттестата об основном 
общем образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики 
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образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования - 
аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в 
профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 
образования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и 
проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 
показателями. 
 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения  
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 
ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 
образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 
образовательных достижений выпускников основной школы. 

 
 

II. Cодержательный раздел 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  
 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) определяет: 
 цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи 
содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 
владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 
развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и 
т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 
технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 
 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию 
и саморазвитию, а также реализация системнодеятельностного подхода, положенного в 
основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные 
учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 
развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

 
Технологии развития универсальных учебных действий 

 
Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно - деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования - знания 
не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
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сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной 
деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 
занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 
УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 
характер. Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена 
такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 
решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 
оптимального решения); 
• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в 
качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная 
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения 
более простого способа её решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 
использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
 на личностное самоопределение; 
 на развитие Я-концепции; 
 на смыслообразование; 
 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 на учёт позиции партнёра; 
 на организацию и осуществление сотрудничества; 
 на передачу информации и отображению предметного содержания; 
 тренинги коммуникативных навыков; 
 ролевые игры; 
 групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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 задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
 задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 на планирование; 
 на рефлексию; 
 на ориентировку в ситуации; 
 на прогнозирование; 
 на целеполагание; 
 на оценивание; 
 на принятие решения; 
 на самоконтроль; 
 на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 
использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения. 
Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 
школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности.  

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 
Учебное сотрудничество 
На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё нередко возникает настоящее сотрудничество 
обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
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более высокими показателями и в более широком спектре. 
Совместная деятельность 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 
обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Разновозрастное сотрудничество 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1-2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 
Основное общее образование является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, 
а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями 
здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия (один 
отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его 
выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 
эталона и т. д. 

Дискуссия 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 
точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении 
более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через 
устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от 
других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5-8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. 
Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 
эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. 

Общий приём доказательства 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Рефлексия 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
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эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии -осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 
иной форме. 

Педагогическое общение 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10-15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель - ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 
миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 
самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является 
базой для подготовки завершения общего образования на уровне среднего общего 
образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 
профессиональному образованию. 
Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты деятельности по 
саморазвитию и самообразованию. 

В 5-9 классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 
способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 
как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и 
управляемой становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить 
свой рассказ), а также другие высшие психические функции — внимание и память. У 
подростков впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать 
внимание на отвлечённом, логически организованном материале. 
Интеллектуализируется процесс восприятия -отыскание и выделение значимых, 
существенных связей и причинноследственных зависимостей при работе с наглядным 
материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных 
ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 
только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 
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необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 
содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-
исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
направленности процесса образования на данном уровне общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 
методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 
описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 
позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 
возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учётом специфики учебного предмета; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 
5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 
8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

 
2.2. Основное содержание учебных предметов основного общего образования 

 
Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

разрабатывается учителями – предметниками, рассматривается  на методических 
объединениях и утверждается директором школы. 

 
2.2.1. Русский язык 

 
Речь. Речевая деятельность 
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, 
диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 
(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной 
речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 
публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, 
интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме). 
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 
коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 
избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 
рассуждение). Тексты смешанного типа.  
Специфика художественного текста. 
Анализ текста.  
Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 
собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 
объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 
диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 
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приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 
СМИ и ресурсы Интернета. 
Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от 
сферы и ситуации общения. 
Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное).  
Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 
Основные критерии культуры речи. 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 
пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в 
овладении словарным богатством и нормами современного русского литературного языка. 
Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 
Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства общения. 
Межкультурная коммуникация. 
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 
Общие сведения о языке 
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 
языков. Историческое развитие русского языка. 
Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон). 
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 
Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 
единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 
значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 
крылатые слова. 
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 
художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 
другие).  
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в 
речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. Ударение, его разноместность, 
подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  
Фонетический анализ слова. 
Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме. 
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 
Связь фонетики с графикой и орфографией. 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 
определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в 
отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 
чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  
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Применение знаний по фонетике в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 
окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание. Нулевая морфема. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. 
Морфемный анализ слова. 
Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и 
производная основы, Словообразующая морфема. Словообразовательная пара. 
Словообразовательный анализ слова.  
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая сочетаемость. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая 
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 
Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы 
и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Основные лексические 
нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в 
соответствии с его точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 
анализ слова. 
Понятие об этимологии.  
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 
Морфология 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей 
речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) 
части речи. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей 
речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 
имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 
причастий и деепричастий и др.). 
Применение знаний по морфологии в практике правописания. 
Синтаксис 
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 
Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной 
окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы 
их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы 
простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и 
неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены предложения, 
обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные 
предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 
между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 
Способы передачи чужой речи. 
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 
завершенность). Внутритекстовые средства связи. 
Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 
употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 
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сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 
место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 
сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 
главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 
(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и 
на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. 
Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 
препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и 
цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных 
пунктуационных норм. 
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 
 

2.2.2. Литература 
Обязательный минимум содержания  

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют чтение и изучение 
художественных произведений, представляющих золотой фонд русской классики. Их 
восприятие, анализ, интерпретация базируются на системе историко- и теоретико-
литературных знаний, на определенных способах и видах учебной деятельности. 
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения являются их 
высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влияние на 
личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития русской литературы. 
Хронологическая последовательность представления художественных произведений в 
перечне обусловлена структурой документа и не является определяющей для построения 
авторских программ литературного образования. На завершающем этапе основного общего 
образования усиливается исторический аспект изучения литературы, художественные 
произведения рассматриваются в контексте эпохи, усложняется сам литературный материал, 
вводятся произведения крупных жанров. 
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент основного общего 
образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 
авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 
литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: 
- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из 
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 
Основные критерии отбора художественных произведений для изучения в образовательных 
учреждениях с родным (нерусским) языком обучения совпадают с критериями, 
предложенными для образовательных учреждений с русским языком обучения. Однако в 
образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения учащиеся 
обращаются к материалу русской литературы как иноязычной, изучаемой параллельно с 
родной, то есть литературное образование осуществляется на бикультурной основе. Это 
вносит специфику в изучение предмета: с одной стороны, часть историко- и теоретико-
литературных сведений учащиеся получают в курсе родной литературы, с другой - возникает 
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необходимость представить в стандарте элементы сопоставления русской и родной 
литературы. 
Недостаточное владение русским языком определяет необходимость некоторого сокращения 
числа предлагаемых для изучения литературных произведений. Замена отдельных 
произведений обусловлена следующими факторами: а) языковая сложность произведения; б) 
необходимость представить художественные произведения, насыщенные культуроведческой 
информацией, чтобы ввести учащихся образовательных учреждений с родным (нерусским) 
языком обучения в контекст менее знакомой для них русской культуры; в) стремление более 
широко и многогранно отразить своеобразие русского быта, русских национальных 
традиций, обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы 
русской культуры; г) стремление представить те произведения русских писателей, в которых 
нашло отражение этническое многообразие России, быт, обычаи, культура населяющих ее 
народов, контакты русских людей с представителями других народов России, стремление 
народов к взаимопониманию, умение оценить лучшее в обычаях и традициях разных 
народов. 
Спецификой изучения русской литературы в образовательных учреждениях с родным  
языком обучения является также вынужденная необходимость изучать в сокращении или во 
фрагментах большие по объему произведения. В частности, в основной школе 
предполагается обзорное изучение с чтением отдельных фрагментов таких произведений, 
как "Отцы и дети" И.С. Тургенева, "Кому на Руси жить хорошо" Н.А. Некрасова, 
"Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, "Война и мир" Л.Н. Толстого. Это вызвано 
стремлением подготовить учащихся к полноценному восприятию сложных и объемных 
текстов в старшей школе, а также необходимостью дать учащимся основной школы, которые 
не продолжат образование в старшей школе, представление о вершинных произведениях 
русской классики второй половины XIX в. 
Русский фольклор 
Русские народные сказки (волшебная, бытовая, о животных - по одной сказке). 
НАРОДНЫЕ ПЕСНИ, ЗАГАДКИ, ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ. 
Одна былина по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 
Древнерусская литература 
"Слово о полку Игореве" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 
Три произведения разных жанров по выбору. 
Русская литература XVIII века 
М.В. Ломоносов 
Одно стихотворение по выбору. 
Д.И. Фонвизин 
Комедия "Недоросль". 
Г.Р. Державин 
Два произведения по выбору. 
А.Н. РАДИЩЕВ 
"ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА В МОСКВУ" (ОБЗОР). 
Н.М. Карамзин 
Повесть "Бедная Лиза". 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения литература XVIII 
века изучается обзорно с чтением фрагментов вышеуказанных произведений. 
Русская литература XIX века 
И.А. Крылов 
Четыре басни по выбору. 
В.А. Жуковский 
Баллада "Светлана". 
Одна баллада по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
Два лирических стихотворения по выбору. 
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А.С. Грибоедов 
Комедия "Горе от ума" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 
А.С. Пушкин 
Стихотворения: "К Чаадаеву", "Песнь о вещем Олеге", "К морю", "Няне", "К***" ("Я помню 
чудное мгновенье..."), "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."), "Пророк", "Зимняя 
дорога", "Анчар", "На холмах Грузии лежит ночная мгла...", "Я вас любил: любовь еще, быть 
может...", "Зимнее утро", "Бесы", "Туча", "Я памятник себе воздвиг нерукотворный...", а 
также три стихотворения по выбору. 
Одна романтическая поэма по выбору (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - в сокращении). 
"Повести Белкина" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
- одна повесть по выбору). 
ПОВЕСТЬ "ПИКОВАЯ ДАМА" (ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С 
РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 
"МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ" (ОДНА ТРАГЕДИЯ ПО ВЫБОРУ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 
Романы: "ДУБРОВСКИЙ", "Капитанская дочка" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения оба романа изучаются в сокращении). 
Роман в стихах "Евгений Онегин" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения - обзорное изучение с чтением отдельных глав). 
М.Ю. Лермонтов 
Стихотворения: "Парус", "Смерть Поэта", "Бородино", "Когда волнуется желтеющая нива...", 
"Дума", "Поэт" ("Отделкой золотой блистает мой кинжал..."), "Три пальмы", "Молитва" ("В 
минуту жизни трудную..."), "И скучно и грустно", "Нет, не тебя так пылко я люблю...", 
"Родина", "Пророк", а также три стихотворения по выбору. 
Поэмы: "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова", "Мцыри" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения обе поэмы изучаются в сокращении). 
Роман "Герой нашего времени" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения изучаются повести "Бэла" и "Максим Максимыч"). 
ПОЭТЫ ПУШКИНСКОЙ ПОРЫ 
Е.А. БАРАТЫНСКИЙ, К.Н. БАТЮШКОВ, А.А. ДЕЛЬВИГ, Д.В. ДАВЫДОВ, А.В. 
КОЛЬЦОВ, Н.М. ЯЗЫКОВ. 
СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ (ТОЛЬКО ДЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ). 
Н.В. Гоголь 
Повести: "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ" (ОДНА ПОВЕСТЬ ПО ВЫБОРУ), 
"ТАРАС БУЛЬБА", "Шинель" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 
языком обучения указанные повести изучаются в сокращении). 
Комедия "Ревизор" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 
- в сокращении). 
Поэма "Мертвые души" (первый том) (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения - отдельные главы). 
А.Н. Островский 
Одна пьеса по выбору (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 
обучения - в сокращении). 
И.С. Тургенев 
"ЗАПИСКИ ОХОТНИКА" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 
"СТИХОТВОРЕНИЯ В ПРОЗЕ" (ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ). 
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
Ф.И. Тютчев 
Стихотворения: "С поляны коршун поднялся...", "Есть в осени первоначальной...", а также 
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три стихотворения по выбору. 
А.А. Фет 
Стихотворения: "Вечер", "Учись у них - у дуба, у березы...", а также три стихотворения по 
выбору. 
А.К. ТОЛСТОЙ 
ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
Н.А. Некрасов 
Стихотворения: "КРЕСТЬЯНСКИЕ ДЕТИ", "Железная дорога", а также два стихотворения 
по выбору. 
ОДНА ПОЭМА ПО ВЫБОРУ. 
Н.С. ЛЕСКОВ 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М.Е. Салтыков-Щедрин 
Три сказки по выбору. 
Ф.М. Достоевский 
Одна повесть по выбору (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
Л.Н. Толстой 
Одна повесть по выбору. 
Один рассказ по выбору. 
В.М. ГАРШИН 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
А.П. Чехов 
Рассказы: "Смерть чиновника", "Хамелеон", а также 2 рассказа по выбору. 
В.Г. КОРОЛЕНКО 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
Русская литература XX века 
И.А. Бунин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. КУПРИН 
ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 
М. ГОРЬКИЙ 
ДВА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
А.А. Блок 
Три стихотворения по выбору. 
В.В. Маяковский 
Три стихотворения по выбору. 
С.А. Есенин 
Три стихотворения 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. 
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Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
А.Т. Твардовский 
Поэма "Василий Теркин" (три главы по выбору). 
М.А. Шолохов 
Рассказ "Судьба человека". 
В.М. Шукшин 
Два рассказа по выбору. 
А.И. Солженицын 
Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с русским языком 
обучения). 
Рассказ "Как жаль" (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 
обучения). 
Русская проза второй половины XX века 
Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, Ю.П. 
Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, В.Г. Распутин, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 
Тендряков, В.Т. Шаламов. 
Произведения не менее трех авторов по выбору. 
Русская поэзия второй половины XX века 
И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Б.Ш. Окуджава, Н.М. 
Рубцов. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
Литература народов России <*> 
<*> Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться в 
разных субъектах Российской Федерации. 
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 
"Илиада", "Одиссея" (фрагменты). 
АНТИЧНАЯ ЛИРИКА 
ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 
ДАНТЕ 
"БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ" (ФРАГМЕНТЫ). 
М. СЕРВАНТЕС 
РОМАН "ДОН КИХОТ" (ФРАГМЕНТЫ). 
У. Шекспир 
Трагедии: "Ромео и Джульетта", "Гамлет" (в образовательных учреждениях с родным 
(нерусским) языком обучения обе трагедии изучаются в сокращении). 
ДВА СОНЕТА ПО ВЫБОРУ. 
Ж.Б. Мольер 
Одна комедия 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. 
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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. СТИВЕНСОН, М. ТВЕН, Э. ХЕМИНГУЭЙ. 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все большие по 
объему произведения изучаются во фрагментах. 
Основные историко-литературные сведения 
Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 
многообразия духовной жизни человека. Литература и другие виды искусства. Влияние 
литературы на формирование нравственного и эстетического чувства учащегося. 
Место художественной литературы в общественной жизни и культуре России. 
Национальные ценности и традиции, формирующие проблематику и образный мир русской 
литературы, ее гуманизм, гражданский и патриотический пафос. Обращение писателей к 
универсальным категориям и ценностям бытия: добро и зло, истина, красота, 
справедливость, совесть, дружба и любовь, дом и семья, свобода и ответственность. Тема 
детства в русской литературе и <литературе других народов России> <*>. 
<*> В треугольные скобки заключены позиции, имеющие отношение только к 
образовательным учреждениям с родным (нерусским) языком обучения. 
Русский фольклор 
Устное народное творчество как часть общей культуры народа, выражение в нем 
национальных черт характера. Отражение в русском фольклоре народных традиций, 
представлений о добре и зле. Народное представление о героическом. Влияние фольклорной 
образности и нравственных идеалов на развитие литературы. Жанры фольклора. 
Древнерусская литература 
Истоки и начало древнерусской литературы, ее религиозно-духовные корни. 
Патриотический пафос и поучительный характер древнерусской литературы. Утверждение в 
литературе Древней Руси высоких нравственных идеалов: любви к ближнему, милосердия, 
жертвенности. Связь литературы с фольклором. Многообразие жанров древнерусской 
литературы (летопись, слово, житие, поучение). 
Русская литература XVIII века 
Идейно-художественное своеобразие литературы эпохи Просвещения. Нравственно-
воспитательный пафос литературы. Классицизм как литературное направление. Идея 
гражданского служения, прославление величия и могущества Российского государства. 
Классицистическая комедия. Сентиментализм как литературное направление. Обращение 
литературы к жизни и внутреннему миру "частного" человека. Отражение многообразия 
человеческих чувств, новое в освоении темы "человек и природа". Зарождение в литературе 
антикрепостнической направленности. 
Русская литература XIX века 
Влияние поворотных событий русской истории (Отечественная война 1812 г., восстание 
декабристов, отмена крепостного права) на русскую литературу. Общественный и 
гуманистический пафос русской литературы XIX в. Осмысление русской литературой 
ценностей европейской и мировой культуры. Романтизм в русской литературе и <литературе 
других народов России>. Новое понимание человека в его связях с национальной историей. 
Воплощение в литературе романтических ценностей. Соотношение мечты и 
действительности в романтических произведениях. Конфликт романтического героя с 
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миром. Романтический пейзаж. Формирование представлений о национальной 
самобытности. А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. 
Проблема личности и общества. Тема "маленького человека" и ее развитие. Образ "героя 
времени". Образ русской женщины и проблема женского счастья. Человек в ситуации 
нравственного выбора. Интерес русских писателей к проблеме народа. Реализм в русской 
литературе и <литературе других народов России>, многообразие реалистических 
тенденций. Историзм и психологизм в литературе. Нравственные и философские искания 
русских писателей. 
Русская классическая литература в оценке русских критиков (И.А. Гончаров о Грибоедове, 
В.Г. Белинский о Пушкине). 
Роль литературы в формировании русского языка. 
Мировое значение русской литературы. 
Русская литература XX века 
Классические традиции и новые течения в русской литературе конца XIX - начала XX вв. 
Эпоха революционных потрясений и ее отражение в русской литературе и <литературе 
других народов России>. Русская литература советского времени. Проблема героя. Тема 
Родины. Исторические судьбы России. Годы военных испытаний и их отражение в русской 
литературе и <литературе других народов России>. Нравственный выбор человека в 
сложных жизненных обстоятельствах (революции, репрессии, коллективизация, Великая 
Отечественная война). 
Обращение писателей второй половины XX в. к острым проблемам современности. Поиски 
незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
национальных характеров. 
Литература народов России 
Мифология и фольклор народов России как средоточие народной мудрости. <Национальное 
своеобразие героических эпосов народов России, обусловленное особенностями 
исторической и духовной жизни каждого народа. 
Многообразие литератур народов России, отражение в них национальных картин мира.> 
Общее и национально-специфическое в литературе народов России. Контактные связи 
русских писателей с писателями - представителями других литератур народов России. 
<Духовные истоки национальных литератур.> 
Зарубежная литература 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и <литературы других народов России>, 
отражение в них "вечных" проблем бытия. 
Античная литература. Гуманистический пафос литературы Возрождения. Европейский 
классицизм. Романтизм и реализм в зарубежной литературе. Сложность и противоречивость 
человеческой личности. Проблема истинных и ложных ценностей. Соотношение идеала и 
действительности. 
Многообразие проблематики и художественных исканий в литературе XX в. Сатира и юмор, 
реальное и фантастическое. Постановка острых проблем современности в литературных 
произведениях. 
Основные теоретико-литературные понятия 
Художественная литература как искусство слова. 
Художественный образ. 
Фольклор. Жанры фольклора. 
Литературные роды и жанры. 
Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 
Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 
композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 
лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, автор-повествователь, 
литературный герой, лирический герой. 
Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 
художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория. 
Проза и поэзия. Основы стихосложения: стихотворный размер, ритм, рифма, строфа. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения данные теоретико-
литературные понятия изучаются с опорой на знания, полученные при освоении родной 
литературы. Дополнительными понятиями являются: 
Взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур. 
Общее и национально-специфическое в литературе. 
Основные виды деятельности по освоению литературных произведений 
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 
Выразительное чтение. 
Различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с 
творческим заданием). 
Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
Ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения. 
Анализ и интерпретация произведений. 
Составление планов и написание отзывов о произведениях. 
Написание изложений с элементами сочинения. 
Написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений. 
Целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с 
ними. 
В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 
вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 
Сопоставление произведений русской и родной литературы на основе общности тематики, 
проблематики и жанра, выявление национально обусловленных различий. 
Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста на родной язык. 

 
2.2.3. Английский язык 

 
Предметное содержание речи 
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 
взаимоотношения с друзьями и в школе.  
Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 
вредных привычек. 
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 
ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 
зарубежными сверстниками. 
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в 
планах на будущее. 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 
Окружающий мир 
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 
Жизнь в городе/ в сельской местности.  
Средства массовой информации 
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 
пресса, телевидение, радио, Интернет.  
Страны изучаемого языка и родная страна 
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 
Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 
праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 
их вклад в науку и мировую культуру. 
Коммуникативные умения  
Говорение  
Диалогическая речь 
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 
умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение 
к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
Объем диалога от 3 реплик (6-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 
учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.  
Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 
коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 
наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы) 
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (6-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 класс). 
Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 
точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  
Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 
беседа, интервью, объявление, реклама и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 
основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 
текстов для аудирования – до 2 минут.  
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 
информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 
несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 
минут. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 
нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных 
аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. 
Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 
интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 
объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 
учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 
эмоциональную сферу школьников. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных 
текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут 
содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения 
– до 700 слов. 
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 
незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 
построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  
Письменная речь 
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Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 
национальность, адрес); 
написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  
написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 
этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 
(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 
благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 
слов, включая адрес;  
составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 
делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 
с коммуникативной задачей. 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания 
(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 
Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 
произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 
правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 
устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 
500 усвоенных в начальной школе).  
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 
Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  
Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных 
простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 
повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 
восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 
Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 
степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 
неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 
порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 
действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 
предлогов.  
Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 
знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 
сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
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знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов 
фольклора (пословицы и т. д.);  
представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 
языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 
достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 
изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 
иностранном языке; 
умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 
и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 
изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  
умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать 
помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 
переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  
прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 
использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 
работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, 
заполнение таблиц; 
работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 
планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 
составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 
анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, 
разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на 
вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе 
с другими участниками проектной деятельности; 
самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 
находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
семантизировать слова на основе языковой догадки; 
осуществлять словообразовательный анализ; 
пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 
справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 
участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера 
 

2.2.4. Математика 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
Множества и отношения между ними 
Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 
бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. 
Элементы множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов 
подмножеств с использованием кругов Эйлера. 
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Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. 
Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  
Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 
противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 
Высказывания 
Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 
высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 
(импликации).  
Содержание курса математики в 5–6 классах 
Натуральные числа и нуль 
Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение натуральных 
чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел при решении 
задач.  
Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 
единицами, чтение и запись натуральных чисел. 
Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 
математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 
Действия с натуральными числами 
Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 
суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и 
вычитания. 
Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 
сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и 
обратного действия. 
Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 
закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 
арифметических  действий. 
Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 
Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 
Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 
Практические задачи на деление с остатком.  
Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 
Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 
практических задач с применением признаков делимости.  
Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 
Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 
теорема арифметики. 
Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 
выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 
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действий, преобразование алгебраических выражений.  
Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 
взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, 
общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 
наименьшего общего кратного. 
Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 
неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 
Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 
смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 
обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 
обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  
Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 
отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух чисел на 
числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего арифметического. 
Среднее арифметическое нескольких чисел. 
Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 
выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  
Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 
диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 
геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 
отрицательными числами. Множество целых чисел.  
Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 
Действия с рациональными числами. 
Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 
между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 
Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 
Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 
работу. Применение дробей при решении задач.  
Задачи на части, доли, проценты 
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Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты 
и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 
таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 
отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 
прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 
Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 
окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 
Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 
построение углов с помощью транспортира. 
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 
Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 
бумаге. Равновеликие фигуры. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 
пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 
сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 
цилиндра и конуса.  
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 
симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 
Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  
Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 
Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 
Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему 

  1 1 1  
? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
Содержание курса математики в 7-9 классах  
Алгебра 
Числа 
Рациональные числа 
Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными числами. Конечные и 
бесконечные десятичные дроби. Представление рационального числа в виде десятичной 
дроби.  
Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Действия с 
иррациональными числами. Свойства действий с иррациональными числами. Сравнение 
иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 
Представления о расширениях числовых множеств.  
Тождественные преобразования 
Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 
переменных.  
Законы арифметических действий. Преобразования числовых выражений, содержащих 
степени с натуральным и целым показателем.  
Многочлены 



Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
Значения многочлена. Действия с многочл
Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: 
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности 
кубов, куб суммы и разности. Разложение много
множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. 
Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. 
Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение
трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. 
Разложение на множители способом выделения полного квадрата. 
Понятие тождества 
Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множ
Дробно-рациональные выражения
Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. Допустимые значения переменных в дробно
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Иррациональные выражения
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 
содержащих арифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни.  
Корни n-ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 
n-ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n
Степень с рациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 
рациональным показателем.
Уравнения  
Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 
Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о р
уравнениях-следствиях. 
Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений.
Методы решения уравнений
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 
Использование свойств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
уравнений степени выше 2. 
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 
уравнение с параметром. 
Квадратное уравнение и его корни
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 
действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 
на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 
уравнений 3 и 4 степени.  
Дробно-рациональные уравнения
Решение дробно-рациональных уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида: 

 и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 

 

Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
Значения многочлена. Действия с многочленами: сложение, вычитание, умножение, деление. 
Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: 
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности 
кубов, куб суммы и разности. Разложение многочленов на множители: вынесение общего 
множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. 
Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной. 
Квадратный трехчлен. Корни квадратного трехчлена. Разложение на множители квадратного 
трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. 
Разложение на множители способом выделения полного квадрата.  

Тождественное преобразование. Представление о тождестве на множестве.
рациональные выражения 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
показателем. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 
Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление. 
Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 
Иррациональные выражения 
Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 

рифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 
ых степеней. Преобразование выражений, содержащих корни n-ых степеней. 

ациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 
рациональным показателем. 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной. 

Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений и 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений.
Методы решения уравнений 
Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 

ств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 
 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

Квадратное уравнение и его корни 
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 
действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 

, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 

рациональные уравнения 
рациональных уравнений.  

Простейшие иррациональные уравнения вида: 
 f x a

; 
f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 
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Одночлен, степень одночлена. Действия с одночленами. Многочлен, степень многочлена. 
енами: сложение, вычитание, умножение, деление. 

Преобразование целого выражения в многочлен. Формулы сокращенного умножения: 
разность квадратов, квадрат суммы и разности. Формулы преобразования суммы и разности 

членов на множители: вынесение общего 
множителя за скобки, группировка, использование формул сокращенного умножения. 
Многочлены с одной переменной. Стандартный вид многочлена с одной переменной.  

на множители квадратного 
трехчлена. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Выделение полного квадрата. 

естве. 

Алгебраическая дробь. Преобразования выражений, содержащих степени с целым 
рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 
знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, умножение, деление.  

Арифметический квадратный корень. Допустимые значения переменных в выражениях, 
рифметические квадратные корни. Преобразование выражений, содержащих 

ых степеней. Допустимые значения переменных в выражениях, содержащих корни 
ых степеней.  

ациональным показателем. Преобразование выражений, содержащих степень с 

Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

авносильности уравнений и 

Представление о равносильности на множестве. Равносильные преобразования уравнений. 

Методы равносильных преобразований, метод замены переменной, графический метод. 
ств функций при решении уравнений, использование теоремы Виета для 

Решение линейных уравнений. Количество корней линейного уравнения. Линейное 

Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Количество 
действительных корней квадратного уравнения. Решение квадратных уравнений: 
графический метод решения, использование формулы для нахождения корней, разложение 

, подбор корней с использованием теоремы Виета. Биквадратные уравнения. 
Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратное уравнение с параметром. 
Решение простейших квадратных уравнений с параметрами. Решение некоторых типов 

  f x g x

и их решение. Решение иррациональных уравнений вида 
   f x g x

. 



Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 
двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 
переменными.  
Представление о графической интерпрет
переменными: линии на плоскости. 
Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений. 
Представление о равносильности систем уравнений. 
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 
метод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 
Система линейных уравнений с параметром. 
Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 
деления, метод замены переменных. Однородные системы.
Неравенства 
Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 
при заданных значениях переменных. 
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 
Неравенства о средних для двух чи
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства.
Представление о равносильности неравенств. 
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 
неравенство с параметром. 
Квадратное неравенство и его решени
свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 
неравенства. 
Квадратное неравенство с параметром и его решение. 

Простейшие иррациональные неравенства вида: 

. 
Обобщенный метод интервалов для решения неравенств.
Системы неравенств 
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
линейных, квадратных, дробно
системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая и
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.
Функции 
Понятие зависимости 
Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 
понятии «координаты». График зависимости
Функция 
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 
значений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику. 
Линейная функция 
Свойства, график. Угловой коэффициент 
в зависимости от ее коэффициентов.
Квадратичная функция 
Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 
квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойс

 

Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 
двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

Представление о графической интерпретации произвольного уравнения с двумя 
переменными: линии на плоскости.  
Понятие системы уравнений. Решение систем уравнений.  
Представление о равносильности систем уравнений.  
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 

етод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 
Система линейных уравнений с параметром.  
Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 
деления, метод замены переменных. Однородные системы.  

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 
при заданных значениях переменных.  
Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 
Неравенства о средних для двух чисел. 
Понятие о решении неравенства. Множество решений неравенства. 
Представление о равносильности неравенств.  
Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование 
свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

Квадратное неравенство с параметром и его решение.  

Простейшие иррациональные неравенства вида: 
 f x a

; 
f x a

Обобщенный метод интервалов для решения неравенств. 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
квадратных, дробно-рациональных, иррациональных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 
двумя переменными. Графическая интерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными.

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 
понятии «координаты». График зависимости. 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

ачений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 
Исследование функции по ее графику.  

Свойства, график. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика линейной функции 
в зависимости от ее коэффициентов. 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 
квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойс
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Уравнение с двумя переменными. Решение уравнений в целых числах. Линейное уравнение с 
двумя переменными. Графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

ации произвольного уравнения с двумя 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными графический метод, 
етод сложения, метод подстановки. Количество решений системы линейных уравнений. 

Системы нелинейных уравнений. Методы решения систем нелинейных уравнений. Метод 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств 

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Доказательство неравенств. 

Линейное неравенство и множества его решений. Решение линейных неравенств. Линейное 

я. Решение квадратных неравенств: использование 
свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного 

f x a
; 

   f x g x

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 
рациональных, иррациональных. Изображение решения 

системы неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 
Неравенство с двумя переменными. Представление о решении линейного неравенства с 

нтерпретация неравенства с двумя переменными. 
Графический метод решения систем неравенств с двумя переменными. 

Прямоугольная система координат. Формирование представлений о метапредметном 

Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 
Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных процессов и решения 
задач. Значение функции в точке. Свойства функций: область определения, множество 

ачений, нули, промежутки знакопостоянства, четность/нечетность, возрастание и 
убывание, промежутки монотонности, наибольшее и наименьшее значение, периодичность. 

прямой. Расположение графика линейной функции 

Свойства. Парабола. Построение графика квадратичной функции. Положение графика 
квадратичной функции в зависимости от ее коэффициентов. Использование свойств 



квадратичной функции для решения задач.
Обратная пропорциональность

Свойства функции 

k
y

x


Степенная функция с показателем 3
Свойства. Кубическая парабола. 

Функции y x , 
3y x

показателем степени больше 3.
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 
отражение.  
Представление о взаимно обратных функциях. 
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции.
Последовательности и прогрессии
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 
прогрессия и ее свойства. Геометрическа
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 
гармонического ряда.  
Метод математической индукции, его 
равенств и неравенств, решения задач на делимость.
Решение текстовых задач 
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств представления данных при решении задачи.
Решение задач на движение, работу, покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе. 
Решение задач на нахождение час
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач.
Логические задачи 
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения задач
Арифметический, алгебраичес
методах решения задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
извлечение нужной информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 
показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение. С
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 
изменчивых величинах. 
Случайные опыты и случайные события
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление 
эксперимента в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. 
Условная вероятность. Формула полной вероятности.

 

квадратичной функции для решения задач. 
Обратная пропорциональность 

. Гипербола. Представление об асимптотах. 
Степенная функция с показателем 3 
Свойства. Кубическая парабола.  

y x , y x .Их свойства и графики. Степенная функция с 
показателем степени больше 3. 
Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

заимно обратных функциях.  
Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции.
Последовательности и прогрессии 
Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 
прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия. Суммирование первых членов 
арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

Метод математической индукции, его применение для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

ств представления данных при решении задачи.
Решение задач на движение, работу, покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 
соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части 
Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач.

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 
Основные методы решения задач 
Арифметический, алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других 
методах решения задач (геометрические и графические методы). 
Статистика и теория вероятностей 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
ой информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 
стандартное отклонение. Свойства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

Случайные опыты и случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление 

в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. 
Условная вероятность. Формула полной вероятности. 
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. Гипербола. Представление об асимптотах.  

.Их свойства и графики. Степенная функция с 

Преобразование графиков функций: параллельный перенос, симметрия, растяжение/сжатие, 

Непрерывность функции и точки разрыва функций. Кусочно заданные функции. 

Числовая последовательность. Примеры. Бесконечные последовательности. Арифметическая 
я прогрессия. Суммирование первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 
Сумма сходящейся геометрической прогрессии. Гармонический ряд. Расходимость 

применение для вывода формул, доказательства 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 
ств представления данных при решении задачи. 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

Решение задач на проценты, доли, применение пропорций при решении задач. 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  

кий, перебор вариантов. Первичные представления о других 

Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, 
ой информации. Диаграммы рассеивания. Описательные статистические 

показатели: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 
числового набора. Отклонение. Случайные выбросы. Меры рассеивания: размах, дисперсия и 

войства среднего арифметического и дисперсии. Случайная 
изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 
элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие 
элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными 
элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с использованием монет, 
кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, 
объединение и пересечение событий. Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 
Независимые события. Последовательные независимые испытания. Представление 

в виде дерева, умножение вероятностей. Испытания до первого успеха. 
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Элементы комбинаторики и испытания Бернулли 
Правило умножения, перестановки, факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 
Паскаля и бином Ньютона. Опыты с большим числом равновозможных элементарных 
событий. Вычисление вероятностей в опытах с применением элементов комбинаторики. 
Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  
Геометрическая вероятность 
Случайный выбор точки из фигуры на плоскости, отрезка и дуги окружности. Случайный 
выбор числа из числового отрезка. 
Случайные величины 
Дискретная случайная величина и распределение вероятностей. Равномерное дискретное 
распределение. Геометрическое распределение вероятностей. Распределение Бернулли. 
Биномиальное распределение. Независимые случайные величины. Сложение, умножение 
случайных величин. Математическое ожидание и его свойства. Дисперсия и стандартное 
отклонение случайной величины; свойства дисперсии. Дисперсия числа успехов в серии 
испытаний Бернулли. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей и точность 
измерения. Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 
здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  
Геометрия 
Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Внутренняя, внешняя области фигуры, граница. Линии и области на 
плоскости. Выпуклая и невыпуклая фигуры. Плоская и неплоская фигуры.  
Выделение свойств объектов. Формирование представлений о метапредметном понятии 
«фигура». Точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 
свойства, виды углов, многоугольники, окружность и круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Правильные многоугольники. Выпуклые и 
невыпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  
Треугольник. Сумма углов треугольника. Равнобедренный треугольник, свойства и 
признаки. Равносторонний треугольник. Медианы, биссектрисы, высоты треугольников. 
Замечательные точки в треугольнике. Неравенство треугольника. 
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция. Свойства и 
признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. Теорема Вариньона.  
Окружность, круг 
Их элементы и свойства. Хорды и секущие, их свойства. Касательные и их свойства. 
Центральные и вписанные углы. Вписанные и описанные окружности для треугольников. 
Вписанные и описанные окружности для четырехугольников. Вневписанные окружности. 
Радикальная ось. 
Фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 
количеством граней. Первичные представления о пирамидах, параллелепипедах, призмах, 
сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства и признаки равенства треугольников. Дополнительные признаки равенства 
треугольников. Признаки равенства параллелограммов. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Первичные 
представления о неевклидовых геометриях. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и 
признаки перпендикулярности прямых. Наклонные, проекции, их свойства. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия 
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треугольников. Отношение площадей подобных фигур.  
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единцы измерения длины. 
Величина угла. Градусная мера угла. Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 
треугольника.  
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 
измерения площади. 
Представление об объеме пространственной фигуры и его свойствах. Измерение объема. 
Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 
(расстояний), площадей, вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. Площади. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, трапеции, формула Герона, формула площади 
выпуклого четырехугольника, формулы длины окружности и площади круга. Площадь 
кругового сектора, кругового сегмента. Площадь правильного многоугольника. 
Теорема Пифагора. Пифагоровы тройки. Тригонометрические соотношения в 
прямоугольном треугольнике. Тригонометрические функции тупого угла. 
Теорема косинусов. Теорема синусов.  
Решение треугольников. Вычисление углов. Вычисление высоты, медианы и биссектрисы 
треугольника. Ортотреугольник. Теорема Птолемея. Теорема Менелая. Теорема Чевы. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  
Равновеликие и равносоставленные фигуры.  
Свойства (аксиомы) длины отрезка, величины угла, площади и объема фигуры. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений. Циркуль, линейка. 
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, 
перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и 
двум прилежащим к ней углам, по другим элементам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Основные методы решения задач на построение (метод геометрических мест точек, метод 
параллельного переноса, метод симметрии, метод подобия). 
Этапы решения задач на построение. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Представление о межпредметном понятии «преобразование». Преобразования в математике 
(в арифметике, алгебре, геометрические преобразования). 
Движения 
Осевая и центральная симметрии, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений 
на плоскости и их свойства.  
Подобие как преобразование 
Гомотетия. Геометрические преобразования как средство доказательства утверждений и 
решения задач.  
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, коллинеарные векторы, векторный базис, 
разложение вектора по базисным векторам. Единственность разложения векторов по базису, 
скалярное произведение и его свойства, использование векторов в физике. 
Координаты 
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Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения геометрических задач. 
Аффинная система координат. Радиус-векторы точек. Центроид системы точек. 
История математики 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 
координат. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 
шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б. Паскаль, Я. 
Бернулли, А.Н. Колмогоров. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение 
куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер, Н.И. Лобачевский. 
История пятого постулата. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах 
Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от 
Земли до Марса.  
Роль российских ученых в развитии математики: Л.Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л. Чебышев, 
С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
 

2.2.5. Информатика и ИКТ 
 

Введение 
Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  
Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 
обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, предназначенные 
для восприятия человеком. 
Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 
описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 
передачей данных. 
Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 
память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 
Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  
Программное обеспечение компьютера. 
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 
Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 
носителей. Носители информации в живой природе. 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 
Суперкомпьютеры. 
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Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 
Параллельные вычисления. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере. 
Математические основы информатики 
Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная последовательность 
символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном 
алфавите. 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 
русском языке. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 
кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина кодового 
слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 
Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 
информации, содержащееся в сообщении. 
Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 
кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о 
стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 
Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 
однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 
Дискретизация 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 
аудиовизуальных и других непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 
кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 
и звуковых файлов. 
Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 
позиционных системах счисления. 
Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 
цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая 
формы записи чисел в позиционных системах счисления. 
Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 
натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 
десятичную. 
Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 
десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  
Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно.  
Арифметические действия в системах счисления. 
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества вариантов. 
Количество текстов данной длины в данном алфавите. 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 
значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 
логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое 
отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 
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Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 
Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 
для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 
элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 
компьютера. 
 Списки, графы, деревья 
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 
Вставка, удаление и замена элемента. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. Начальная 
вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Длина (вес) ребра 
и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 
Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 
Алгоритмы и элементы программирования 
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-
приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 
исполнителя. Ручное управление исполнителем. 
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 
(язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – запись 
алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, 
способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими 
команды. Программное управление исполнителем. Программное управление 
самодвижущимся роботом. 
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 
словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 
(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе 
наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) 
устройствами. 
Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 
невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 
исходных данных. 
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  
Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. Запись составных условий.  
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 
с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла 
и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 
Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 
алгоритмических языках. 
Разработка алгоритмов и программ 
Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 
вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 
Одномерные массивы. Двумерные массивы. 
Примеры задач обработки данных: 
нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных чисел; 
нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 
заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 
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нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или массива; 
нахождение минимального (максимального) элемента массива. 
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 
среде программирования. 
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 
Чертежник и др. 
Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 
решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка 
целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 
нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 
Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 
алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, 
отладка программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 
Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 
выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 
Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 
их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих 
много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, 
выполняющих обработку большого объема данных. 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 
данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. 
Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а 
также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 
Робототехника 
Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных технических 
систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. Микроконтроллер. Сигнал. 
Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, 
звука и др. 
 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 
системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 
автономная система управления транспортным средством и т.п.).  
Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 
робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 
устройство управления. Ручное и программное управление роботами. 
Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 
Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 
препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  
Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 
управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 
управления роботом. 
Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 
(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 
словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 
математическими моделями.  
Компьютерные эксперименты. 
Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-
технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической 
модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), 
проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Использование программных систем и сервисов 
Файловая система 
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Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 
работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы 
файлов. 
Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 
романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 
космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 
моделировании сложных физических процессов и др.). 
Архивирование и разархивирование. 
Файловый менеджер. 
Поиск в файловой системе. 
Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  
Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 
Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  
Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 
текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
История изменений. 
Проверка правописания, словари. 
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 
расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 
Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 
объектов. 
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 
изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 
(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 
Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования.  
Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 
фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 
Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые операции: 
выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Диаграммы, планы, карты. 
Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 
относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 
Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 
графиков и диаграмм. 
Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 
между таблицами. 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 
запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 
справочные системы. Поисковые машины. 
Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт. 
Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 
результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные социальных 
сетей). Технологии их обработки и хранения. 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 
службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 
обеспечения и др. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 
Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 
полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. 
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Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 
Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 
телеконференция и др. 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 
Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 
средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 
Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись 
чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 
программирования, адресация в сети Интернет и др.). 
 

2.2.6. История 
 

История России 
От Древней Руси к Российскому государству 
Введение 
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности  
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 
присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии. Ареалы 
древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые 
общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в 
распространении культурных взаимовлияний. 
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные 
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. 
Дербент.  
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской 
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – 
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты 
и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая 
организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. 
Волжская Булгария.  
Образование государства Русь  
Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 
фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой 
политической и этнической карты континента.  
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема 
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 
кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь.  
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  
Русь в конце X – начале XII в.  
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. 
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. 
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, 
тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями 
Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская 
церковь.  
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Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 
Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское 
право: Русская Правда, церковные уставы. 
Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные 
связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами 
Центральной, Западной и Северной Европы. 
Культурное пространство  
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная 
жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и 
хронология.  
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-
мефодиевская традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные 
грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской 
литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть 
временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 
Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства: Десятинная церковь, 
София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное дело и 
оружие.  
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, 
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, 
Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. 
Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском 
контексте.  
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: 
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». 
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь 
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.  
Русские земли в середине XIII - XIV в.  
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы 
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после 
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 
«ордынское иго»).  
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в 
его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. 
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских 
связей.  
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр 
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за 
великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 
княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения 
московских князей.  
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период 
русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы 
Кремля.  
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые 
степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие 
Тимура.  
Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 
Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое 
поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 
Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом и 
Востоком. 
Культурное пространство  



113 
 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением монгольских 
завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 
коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов 
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  
Формирование единого Русского государства в XV веке  
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение 
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй 
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения 
с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение 
Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория 
«Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. 
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная 
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский 
Кремль.  
Культурное пространство  
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 
Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и 
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за три моря» Афанасия 
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и 
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды. 
Региональный компонент 
Наш регион в древности и средневековье. 
Россия В XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству. Россия в XVI веке.  
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 
присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 
Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 
трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским 
ханствами, посольства в европейские государства.  
Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 
учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». 
Местничество. Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. 
Государство и церковь.  
Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 
Мятеж князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с 
Польшей и Литвой. 
Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, 
Бельских и Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина 
и Феодосия Косого.  
Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее 
состав и значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного 
представительства. Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 
Стоглавый собор. Земская реформа – формирование органов местного самоуправления.  
Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и 
Нижнего Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег 
Девлет-Гирея 1571 г. и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и 
характер. Ликвидация Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в 
Ливонской войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения 
к России Западной Сибири.  
Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 



 114

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население 
городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». 
Формирование вольного казачества.  
Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. 
Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые татары. Выходцы из стран 
Европы на государевой службе. Сосуществование религий в Российском государстве. 
Русская Православная церковь. Мусульманское духовенство. 
Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 
Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия 
опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 
Цена реформ.  
Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 
Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление 
позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега 
Гази-Гирея в 1591 г. Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение 
закрепощения крестьянства: указ об «Урочных летах». Пресечение царской династии 
Рюриковичей.  
Смута в России  
Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. 
Политика Бориса Годунова, в т. ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. 
Голод 1601-1603 гг. и обострение социально-экономического кризиса.  
Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. 
Личность Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  
Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 
гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских 
отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. 
Выборгский договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и 
Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России 
Речи Посполитой. Оборона Смоленска.  
Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 
престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в 
Москву. Подъем национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское 
восстание 1611 г. и сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват 
Новгорода шведскими войсками. «Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство 
Михаила Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной 
власти. Столбовский мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение 
войны с Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского 
перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного времени.  
Россия в XVII веке  
Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 
экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 
Роль патриарха Филарета в управлении государством.  
Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 
управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 
воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание 
деятельности Земских соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги 
его деятельности. Патриарх Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование 
религиозной традиции старообрядчества.  
Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  
Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 
внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 
государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, 
Прибалтикой, Востоком.  
Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 
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торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 
холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в 
Москве. Псковско-Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое 
оформление крепостного права и территория его распространения. Русский Север, Дон и 
Сибирь как регионы, свободные от крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный 
бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. Восстание Степана Разина.  
Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 
Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 
православным населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, 
распространению католичества. Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана 
Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение Украины в состав России. Война между 
Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская 
война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. «Азовское осадное 
сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения России со 
странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  
Культурное пространство  
Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание 
Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и 
исследование бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение 
Поволжья, Урала и Сибири. Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение 
русских на новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 
Формирование многонациональной элиты.  
Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и 
предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и 
восточной культур в быту высших слоев населения страны.  
Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 
архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 
Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости 
(Китай-город, Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). 
Федор Конь. Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.  
Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 
живопись.  
Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана 
Грозного с князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 
светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как 
проводник европейского культурного влияния. Посадская сатира XVII в.  
Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 
«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVI – XVII вв.  
Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи 
Россия в эпоху преобразований Петра I  
Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 
конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  
Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 
бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое 
посольство и его значение. Сподвижники Петра I.  
Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 
металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль 
государства в создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание 
крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. 
Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати.  
Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в 
управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по 
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отношению к купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении 
и усиление налогового гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  
Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 
областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление 
централизации и бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург — 
новая столица.  
Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские 
наборы.  
Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение 
конфессий.  
Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 
Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  
Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 
преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за 
гегемонию на Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его 
последствия.  
Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 
поход Петра I.  
Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского начала в культурной 
политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных 
специалистов. Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской 
печати. Первая газета «Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. 
Развитие науки. Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 
портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего барокко.  
Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 
жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской 
среде. Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» 
стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  
Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской 
культуре.  
После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов»  
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. 
Создание Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. 
«Кондиции верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль 
Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. Миниха в управлении и политической 
жизни страны.  
Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего 
жуза в Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность П.И. 
Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 
Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и 
внешней торговле. Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  
Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  
Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.  
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I  
Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 
«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. 
Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. 
Вольное экономическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Положение сословий. Дворянство – «первенствующее сословие» империи. 
Привлечение представителей сословий к местному управлению. Создание дворянских 
обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в налоговой 
сфере и городском управлении.  
Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 



117 
 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского 
казачества. Основание Ростова-на-Дону. Активизация деятельности по привлечению 
иностранцев в Россию. Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. 
Укрепление начал толерантности и веротерпимости по отношению к неправославным и 
нехристианским конфессиям.  
Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 
государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по 
отношению к своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль 
крепостного строя в экономике страны.  
Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 
промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 
крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов. Рост текстильной 
промышленности: распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало 
известных предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, 
Демидовы и др.  
Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные 
системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней 
торговле. Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. 
Партнеры России во внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного 
внешнеторгового баланса.  
Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 
предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер 
движения. Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на 
внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 
А.А.Безбородко.  
Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, 
А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение 
Крыма и Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство 
новых городов и портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. 
Потемкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г.  
Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х 
гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского 
государства. Участие России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. 
Первый, второй и третий разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских 
земель. Присоединение Литвы и Курляндии. Борьба Польши за национальную 
независимость. Восстание под предводительством Тадеуша Костюшко.  
Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 
А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. Ушакова в Средиземном море.  
Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  
Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, 
публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 
Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. 
Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. Радищев и 
его «Путешествие из Петербурга в Москву».  
Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской 
культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран 
зарубежной Европы. Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 
жанров европейской художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад 
в развитие русской культуры ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. 
Усиление внимания к жизни и культуре русского народа и историческому прошлому России 
к концу столетия.  
Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 
Духовенство. Купечество. Крестьянство.  
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Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная 
задача российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 
Освоение Аляски и Западного побережья Северной Америки. Российско-американская 
компания. Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 
словесности и развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 
М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  
Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой 
породы» людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института 
«благородных девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества 
из дворянства. Московский университет – первый российский университет.  
Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского 
плана. Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 
Москвы и Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле 
классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков.  
Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 
художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые 
веяния в изобразительном искусстве в конце столетия.  
Народы России в XVIII в.  
Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 
Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование 
черты оседлости.  
Россия при Павле I  
Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 
принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и пошколаского 
характера государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на 
политику страны. Указы о престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  
Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры 
в области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  
Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  
Региональный компонент 
Наш регион в XVIII в. 
Российсская империя в XIX – начале XX вв. 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный либерализм  
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. 
Сперанский.  
Отечественная война 1812 г.  
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. 
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы 
над Наполеоном и Венского конгресса.  
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 
14 декабря 1825 г.  
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая 
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация 
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация 
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  
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Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. 
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая 
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  
Крепостнический социум. Деревня и город  
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. 
Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города 
как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная 
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, 
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век 
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная 
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. 
Российская культура как часть европейской культуры.  
Пространство империи: этнокультурный облик страны  
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской 
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, 
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного 
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление 
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение 
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 
декабристов. 
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная 
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание 
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт 
общественных дебатов.  
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская 
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 
правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 
строе страны. Конституционный вопрос.  
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. 
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 
«Народное самодержавие» Александра III  
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и 
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 
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Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных 
отношений.  
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. 
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и 
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские 
способы его решения.  
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост 
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного 
слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. 
Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. 
Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной 
культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  
Этнокультурный облик империи  
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 
Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы 
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. 
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и 
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление 
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен 
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 
Рабочее движение. Женское движение.  
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. 
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский 
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 
формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  
Кризис империи в начале ХХ века 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. 
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. 
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. 
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование 
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 
Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 
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Распространение светской этики и культуры.  
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-
культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 
Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 
Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 
слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская 
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-
демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). 
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 
революционных выступлений в 1906-1907 гг.  
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной 
думы: итоги и уроки.  
Общество и власть после революции  
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. 
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и 
фракции в Государственной Думе.  
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверии мировой катастрофы.  
«Серебряный век» российской культуры  
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и 
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. 
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в 
Париже. Зарождение российского кинематографа.  
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 
обществом и народом.  
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  
Региональный компонент 
Наш регион в XIX в. 
Всеобщая история 
История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая 
карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и 
занятия первобытных людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных 
людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От 
родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 
цивилизаций. 
Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 
Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-
государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. 
Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 
чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные 
походы. Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 
Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 
Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, 
Израильское царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 
Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. 
Персидская держава: военные походы, управление империей. 
Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 
Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. 
Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 
объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и 
подданные, положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий 
шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 
изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 
Античный мир: понятие. Карта античного мира. 
Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 
Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и 
«Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 
Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие 
земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. 
Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое 
устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 
Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 
герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 
древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 
Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные 
состязания; Олимпийские игры. 
Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее 
распад. Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 
Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 
Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования 
древних римлян. 
Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 
господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 
От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 
императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. 
Возникновение и распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную 
и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 
Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 
Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 
История средних веков 
Средние века: понятие и хронологические рамки. 
Раннее Средневековье 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы 
формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. 
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. 
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Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. 
Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего Средневековья. 
Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя 
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 
Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. 
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 
Зрелое Средневековье 
Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 
Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 
Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. 
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. 
Облик средневековых городов. Быт горожан. 
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 
светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-
рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование 
еретиков. 
Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной 
Европы. Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в 
Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII—XV вв. 
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 
Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 
стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). 
Гуситское движение в Чехии. 
Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия турок-османов и 
падение Византии. 
Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 
религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 
характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский 
фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о 
природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление 
империей, положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй 
монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков, управление подчиненными 
территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. 
Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 
мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 
Традиционные искусства и ремесла. 
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования 
населения. Культура. 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
История Нового времени 
Новое время: понятие и хронологические рамки.  
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 
экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 
Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. 
Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и 
мирового рынка. 
Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 
внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 
Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 
Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против 
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реформационного движения. Религиозные войны. 
Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 
Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 
европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 
революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало 
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение сословий. 
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных 
наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 
независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 
Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы 
революции. Политические течения и деятели революции. Программные и государственные 
документы. Революционные войны. Итоги и значение революции. 
Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 
возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое 
Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового 
времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские 
конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные 
захваты европейских держав. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 
проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 
централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое 
развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, 
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 
политических течений и партий; возникновение марксизма. 
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя 
и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к 
Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, 
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской 
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). 
А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический 
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и 
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители 
социалистического движения. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, 
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 



125 
 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 
преобразования эпохи Мэйдзи. 
Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 
Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 
Выступления против колонизаторов. 
Развитие культуры в XIX в. 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили 
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 
Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный 
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-
политических блоков великих держав. 
Историческое и культурное наследие Нового времени. 
Новейшая история.  
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 
Мир в 1900—1914 гг. 
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных 
и зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, 
Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы 
(Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

  
Всеобщая история 

 
История России 

5 класс ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 
Первобытность. 
Древний Восток 
Античный мир. Древняя Греция. 
Древний Рим. 

Народы и государства на территории нашей 
страны в древности 

6 класс  ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. VI-XV 
вв.  
Раннее Средневековье 
Зрелое Средневековье 
Страны Востока в Средние века 
Государства доколумбовой Америки. 
 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ 
ГОСУДАРСТВУ. VIII –XV вв. 
Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 
Образование государства Русь 
Русь в конце X – начале XII в. 
Культурное пространство 
Русь в середине XII – начале XIII в.  
Русские земли в середине XIII - XIV в. 
Народы и государства степной зоны 
Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв.  
Культурное пространство  
Формирование единого Русского государства 
в XV веке 
Культурное пространство 
Региональный компонент 

7 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XVI- РОССИЯ В XVI – XVII ВЕКАХ: ОТ 
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XVII вв. От абсолютизма к 
парламентаризму. Первые буржуазные 
революции 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Европа в конце ХV— начале XVII в. 
Страны Европы и Северной Америки в 
середине XVII—ХVIII в. 
Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА К ЦАРСТВУ 
Россия в XVI веке  
Смута в России  
Россия в XVII веке  
Культурное пространство 
Региональный компонент 
 

8 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 
XVIIIв. 
Эпоха Просвещения.  
Эпоха промышленного переворота 
Великая французская революция 
 

РОССИЯ В КОНЦЕ XVII - XVIII ВЕКАХ: ОТ 
ЦАРСТВА К ИМПЕРИИ 
Россия в эпоху преобразований Петра I 
После Петра Великого: эпоха «дворцовых 
переворотов» 
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление 
Екатерины II и Павла I 
Культурное пространство Российской 
империи в XVIII в.  
Народы России в XVIII в. 
Россия при Павле I 
Региональный компонент 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в.  
Мир к началу XX в. Новейшая история. 
Становление и расцвет индустриального 
общества. До начала Первой мировой 
войны 
 
Страны Европы и Северной Америки в 
первой половине ХIХ в. 
Страны Европы и Северной Америки во 
второй половине ХIХ в. 
Экономическое и социально-
политическое развитие стран Европы и 
США в конце ХIХ в. 
Страны Азии в ХIХ в. 
Война за независимость в Латинской 
Америке 
Народы Африки в Новое время 
Развитие культуры в XIX в. 
Международные отношения в XIX в. 
Мир в 1900—1914 гг. 
 
 
 
 

IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 
НАЧАЛЕ XX ВВ. 
 
Россия на пути к реформам (1801–1861) 
Александровская эпоха: государственный 
либерализм 
Отечественная война 1812 г.  
Николаевское самодержавие: 
государственный консерватизм 
Крепостнический социум. Деревня и город  
Культурное пространство империи в первой 
половине XIX в. 
Пространство империи: этнокультурный 
облик страны  
Формирование гражданского правосознания. 
Основные течения общественной мысли  
 
Россия в эпоху реформ 
Преобразования Александра II: социальная и 
правовая модернизация  
«Народное самодержавие» Александра III  
Пореформенный социум. Сельское хозяйство 
и промышленность  
Культурное пространство империи во второй 
половине XIX в.  
Этнокультурный облик империи  
Формирование гражданского общества и 
основные направления общественных 
движений 
Кризис империи в начале ХХ века 
Первая российская революция 1905-1907 гг. 
Начало парламентаризма  
Общество и власть после революции  
«Серебряный век» российской культуры 
Региональный компонент 
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2.2.7. Обществознание( включая экономику и право) 

 
Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 
Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. 
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 
потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 
Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 
человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 
Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 
Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 
Общество 
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие 
общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 
Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 
современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 
разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
Современное российское общество, особенности его развития. 
Социальные нормы 
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 
традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 
Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее 
основные принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль 
морали в жизни человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и 
зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества 
и государства. Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация 
личности. Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. 
Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. 
Социальная значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 
Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 
Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. 
Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 
Российской Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 
Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 
общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 
искусства на развитие личности.  
Социальная сфера жизни общества 
Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 
личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 
Социальная мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные 
ценности и традиции. Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и 
пути их разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 
нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная политика Российского 
государства. 
Политическая сфера жизни общества 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 
признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 
правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 
Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 
Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. 
Правовое государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 
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Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 
Гражданин и государство 
Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – основной 
закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 
Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. 
Субъекты федерации. Органы государственной власти и управления в Российской 
Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 
Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система 
Российской Федерации. Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. 
Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения 
органов государственной власти и граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в РФ. Основные международные документы о правах человека и 
правах ребенка. 
Основы российского законодательства 
Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 
Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 
собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты 
гражданских прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 
значение в регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. 
Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без 
попечения родителей. Особенности административно-правовых отношений. 
Административные правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, 
основные понятия и принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 
наказания. Виды наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права 
ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Правовое регулирование в сфере образования. Особенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 
Экономика 
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 
потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 
специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 
Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 
Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 
капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 
Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические 
цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 
налоговые системы разных эпох. 
Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: 
страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 
финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 
финансовых махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 
хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 
 

2.2.8. География 
 

Развитие географических знаний о Земле. 
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Введение. Что изучает география. 
Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 
Древний Рим). Появление первых географических карт. 
География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 
русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 
кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 
том числе на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское 
кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 
Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, 
покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев 
атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 
космоса для географической науки. 
Географические знания в современном мире. Современные географические методы 
исследования Земли.  
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.  
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 
людей. Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения 
Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения 
больших промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как 
смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 
ночи, сутки, календарный год. 
Изображение земной поверхности.  
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, 
аэрофото- и аэрокосмические снимки. Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. 
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным 
признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. 
План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 
плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник 
информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 
знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: 
географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 
географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных 
высот по карте. 
 Природа Земли. 
Литосфера. Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная 
кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их 
значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на 
земной поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 
Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа 
– горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной 
высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной 
высоте. Определение относительной и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. 
Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 
изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой 
океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. Движение воды 
в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: основные 
части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. 
Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и 
грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 
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Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание 
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 
направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Понятие 
погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов 
наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие факторы. 
Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на 
здоровье людей. Человек и атмосфера. 
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и 
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 
человека на природу. Охрана природы. 
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. 
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о природном 
комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 
комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая 
зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.  
Человечество на Земле.  
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте 
мира. 
Освоение Земли человеком.  
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических исследований 
и источники географической информации. Разнообразие современных карт. Важнейшие 
географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, 
идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны, М. 
Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф. 
Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев). 
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В. Атласов 
и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. 
Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-
Шанский, Н.М. Пржевальский. 
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. 
Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на 
корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).  
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И. 
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2 
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев). 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из изученных 
маршрутов. 
Главные закономерности природы Земли. 
Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 
пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование 
современного рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 
Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 
давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 
Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика 
основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на 
жизнь людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. 
Расчет угла падения солнечных лучей в зависимости от географической широты, 
абсолютной высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры 
воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет средних значений (температуры воздуха, 
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амплитуды и др. показателей). 
Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 
Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. 
Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический 
океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 
Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Индийский океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 
Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 
Общие географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их 
значение. Географическая зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам 
зональности в природе материков). Высотная поясность. 
Характеристика материков Земли. 
Южные материки. Особенности южных материков Земли.  
Африка. Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и полезные 
ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 
территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение 
причин природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  
Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 
оазисов, а также родина древних цивилизаций,  современный район добычи нефти и газа). 
Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, 
с развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и 
при добыче полезных ископаемых). 
Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 
центр происхождения культурных растений и древних государств). 
Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 
мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования, особенности 
природы материка. Эндемики. 
Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 
но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа 
австралийско-новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых 
территорий, слабо связанных друг с другом; высокоразвитая экономика страны основывается 
на своих ресурсах). 
Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 
специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 
проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с 
другими жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные 
острова»). 
Южная Америка. Географическое положение, история исследования и особенности рельефа 
материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый влажный материк. 
Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. Население 
Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 
населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и 
хозяйственной деятельности). 
Антарктида. Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и удаленный, с 
шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 
Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и 
разработки в Антарктиде.  
Северные материки. Особенности северных материков Земли. 
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и исследования Северной 
Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, внутренние 
воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 
Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. 
Особенности природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки 
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переселенцев). 
Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 
ведущих стран современного мира. 
Евразия. Географическое положение, история исследования материка. Рельеф и полезные 
ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, 
современное оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 
влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 
Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие 
стран региона, один из главных центров мировой экономики). 
Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные 
условия для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и 
продовольствия в более развитые европейские страны). 
Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 
прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный 
туризм, экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки 
(оливковое масло, консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, 
обуви)).  
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 
трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух 
мировых религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни 
людей (наличие пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 
Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 
природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское 
экономическое наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 
Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 
колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода 
длительной самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное 
переплетение религий: даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, 
католицизм).  
Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 
плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ 
жизни (распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр 
возникновения древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных 
территорий мира»). 
Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран 
региона (например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов 
мира), население (главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие 
различия в уровне жизни населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в 
Сингапуре) и культура региона (влияние соседей на регион – двух мощных центров 
цивилизаций – Индии и Китая). 
Взаимодействие природы и общества.  
Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. 
Степень воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие 
природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны 
природы, Международная Гидрографическая Организация, ЮНЕСКО и др.). 
Территория России на карте мира.  
Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 
территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых 
поясов. Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. 
История освоения и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и 
заселения территории России в XVII – XVIII вв. История освоения и заселения территории 
России в XIX – XXI вв.  
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Общая характеристика природы России. 
Рельеф и полезные ископаемые России. Геологическое строение территории России. 
Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы 
рельефа России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования 
современного рельефа. Закономерности размещения полезных ископаемых на территории 
России. Изображение рельефа на картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 
Климат России. Характерные особенности климата России и климатообразующие факторы. 
Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 
атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на 
территории России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин  суммарной 
солнечной радиации на разных территориях России. Климатические пояса и типы климата 
России. Человек и климат. Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и 
прогнозирование. Значение прогнозирования погоды. Работа с климатическими и 
синоптическими картами, картодиаграммами. Определение зенитального положения Солнца.  
Внутренние воды России. Разнообразие внутренних вод России. Особенности российских 
рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озер. Подземные воды, 
болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы 
в жизни человека. 
Почвы России. Образование почв и их разнообразие на территории России. 
Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и 
почвенные ресурсы России. Значение рационального использования и охраны почв. 
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и животного мира 
России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 
Природно-территориальные комплексы России. 
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК): природные, 
природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие 
лесов России: тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. 
Высотная поясность. 
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из крупнейших по площади 
равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; благоприятный климат; влияние 
западного переноса на увлажнение территории; разнообразие внутренних вод и 
ландшафтов). 
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние 
теплого течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения 
населения (к речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, 
транспортные пути, рыбные ресурсы)). 
Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 
государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, 
Белого и Каспийского морей). 
Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 
природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-
экономические (чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными 
(черноземы) и минеральными (железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь 
людей).  
Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  
Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 
(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия 
территории полуострова; уникальность природы)). 
Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; 
особенности климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные 
отличия территории; уникальность природы Черноморского побережья). 
Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 
полезными ископаемыми; суровость климата на севере и влияние континентальности на юге; 
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высотная поясность и широтная зональность). 
Урал (изменение природных особенностей с запада на восток, с севера на юг). 
Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 
Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, 
ресурсы, значение. Северный морской путь.  
Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 
размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; 
природные зоны – размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в 
составе природных зон, сравнение состава природных зон с Русской равниной). 
Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и 
экологические проблемы. 
Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-
географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и 
многочисленные мелкие долины), климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 
характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 
Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 
горные хребты, переходящие в северные низменности; суровость климата; многолетняя 
мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 
Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 
континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 
Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 
история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности 
природы). 
Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. 
Байкал – как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные 
экологические проблемы и пути решения). 
Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 
межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и 
морского на севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и 
гольцовых ландшафтов). 
Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, 
особенности природы).  
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 
особенности природы). 
Население России.  
Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 
населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного 
прироста / убыли. Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции 
населения в России. Особенности географии рынка труда России. Этнический состав 
населения России. Разнообразие этнического состава населения России. Религии народов 
России. Географические особенности размещения населения России. Городское и сельское 
население. Расселение и урбанизация. Типы населенных пунктов. Города России их 
классификация. 
География своей местности. 
Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 
региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. 
Характеристика основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. 
Экологические проблемы и пути их решения. Особенности населения своего региона.  
Хозяйство России. 
Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и 
социальная география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая 
структура хозяйства. Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития 
экономики России. Географическое районирование. Административно-территориальное 
устройство Российской Федерации. 
Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав 
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сельского хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. 
География животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая 
промышленность. Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. 
Целлюлозно-бумажная промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-
энергетический комплекс. Угольная промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. 
Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности размещения электростанция. Единая 
энергосистема страны. Перспективы развития. Металлургический комплекс. Черная и 
цветная металлургия. Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. 
Машиностроительный комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими 
отраслями. Особенности размещения. ВПК. Отраслевые особенности военно-
промышленного комплекса. Химическая промышленность. Состав отрасли. Особенности 
размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. Значение для хозяйства. 
Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная инфраструктура. 
Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. Сфера 
обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение 
труда. 
Хозяйство своей местности.  
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства 
своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 
Районы России. 
Европейская часть России. Центральная Россия: особенности формирования территории, 
ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 
расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. 
Хозяйство Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей 
хозяйства. 
Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 
Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  
Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, 
древние города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 
География важнейших отраслей хозяйства.  
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 
хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 
характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  
Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 
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Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, 
население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 
специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Азиатская часть России.  
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 
освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры 
хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  
Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 
Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 
природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности 
территориальной структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего 
Востока в социально-экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей 
хозяйства. 
Россия в мире.  
Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 
участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве 
(главные внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта 
товаров и услуг). Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  
Темы практических работ: 
Работа с картой «Имена на карте». 
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов 
путешественников. 
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года. 
Определение координат географических объектов по карте. 
Определение положения объектов относительно друг друга: 
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте. 
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и 
глубин. 
Определение азимута. 
Ориентирование на местности. 
Составление плана местности. 
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа. 
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа 
своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 
Описание объектов гидрографии. 
Ведение дневника погоды. 
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 
обработка результатов наблюдений). 
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 
облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных. 
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, 
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 
Изучение природных комплексов своей местности. 
Описание основных компонентов природы океанов Земли. 
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных источников 
информации. 
Описание основных компонентов природы материков Земли. 
Описание природных зон Земли. 
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Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 
информации. 
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования. 
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического 
положения России. 
Оценивание динамики изменения границ России и их значения. 
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении 
территории России. 
Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России. 
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 
ископаемых на территории России. 
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России. 
Описание элементов рельефа России. 
Построение профиля своей местности. 
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России. 
Описание объектов гидрографии России. 
Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного баланс, 
выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 
России. 
Распределение количества осадков на территории России, работа с климатограммами. 
Описание характеристики климата своего региона. 
Составление прогноза погоды на основе различных источников информации. 
Описание основных компонентов природы России. 
Создание презентационных материалов о природе России на основе различных источников 
информации. 
Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны. 
Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их особенностей. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 
и статистических материалов для определения особенностей географии населения России. 
Определение особенностей размещения крупных народов России. 
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в 
разных частях России. 
Чтение и анализ половозрастных пирамид. 
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий. 
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России. 
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение причин, 
составление схемы. 
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России. 
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России. 
Описание основных компонентов природы своей местности. 
Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях населения 
своей местности на основе различных источников информации. 
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических районов и 
федеральных округов РФ. 
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт 
и статистических материалов для определения особенностей хозяйства России. 
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным характеристикам. 
Создание презентационных материалов об экономических районах России на основе 
различных источников информации. 
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих экономические, 
политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами 

 
2.2.9. Биология 
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Живые организмы. 
Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Клеточное строение организмов.  
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 
Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. 
Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой 
природы. 
Среды жизни.  
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. 
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к 
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края. 
Царство Растения.  
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в 
жизни растений.  
Органы цветкового растения.  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение 
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и 
генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. 
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды 
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений.  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений.  
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 
зеленых растений. 
Многообразие растений.  
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 
споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 
многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 
Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых растениями. 
Царство Бактерии.  
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 
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Царство Грибы.  
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в 
природе и жизни человека. 
Царство Животные.  
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 
Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных 
(раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Значение животных в природе и жизни человека. 
Одноклеточные животные, или Простейшие.  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 
простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные.  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 
Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 
человека. 
Типы червей.  
Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 
Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 
заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  
Тип Моллюски.  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 
моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 
Охрана членистоногих. 
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 
в природе и жизни человека.  
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 
значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 
животных и человека. Меры профилактики. 
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 
насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 
Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые.  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 
или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 
строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 
связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 
Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 
распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных 
в природе и жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 
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особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 
пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 
внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 
Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 
Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. 
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 
Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное 
поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. 
Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных 
заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при 
укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 
млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. 
Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек и его здоровье. 
Введение в науки о человеке.  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. 
Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). 
Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. 
Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. 
Расы. 
Общие свойства организма человека. 
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 
состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 
их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 
(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  
Нейрогуморальная регуляция функций организма.  
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 
нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 
Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 
нервной системы и их предупреждение. 
Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 
физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 
щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 
железы. Регуляция функций эндокринных желез.  
Опора и движение.  
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 
рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа 
жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для 
правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Кровь и кровообращение.  
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 
крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 
Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 
прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 
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системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 
работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 
Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 
Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  
Дыхание.  
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 
легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 
профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, 
спасении утопающего, отравлении угарным газом. 
Пищеварение.  
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 
ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна 
и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. 
Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад 
Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-
кишечных заболеваний.  
Обмен веществ и энергии.  
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 
органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и 
авитаминозов, и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые 
рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  
Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 
Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Выделение.  
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 
его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 
предупреждения.  
Размножение и развитие.  
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 
Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 
Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 
планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым 
путем и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 
Сенсорные системы (анализаторы).  
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 
Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 
колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 
слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 
Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 
Высшая нервная деятельность.  
Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 
А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. 
Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. 
Значение сна. Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: 
осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 
передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: 
способности, темперамент, характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и 
мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 
Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Здоровье человека и его охрана.  
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
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жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 
сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. 
Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 
Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 
энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 
форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности 
собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  
Общие биологические закономерности. 
Биология как наука.  
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 
Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. 
Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 
Основные признаки живого. Уровни организации живой природы. Живые природные 
объекты как система. Классификация живых природных объектов. 
Клетка.  
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 
живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 
цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии 
в клетке. Хромосомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития 
организмов.  
Организм.  
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых 
организмов. Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, 
координация и регуляция функций, движение и опора у растений и животных. Рост и 
развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная 
и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к условиям среды. 
Вид.  
Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 
форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Происхождение 
основных систематических групп растений и животных. Применение знаний о 
наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород 
животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  
Экосистемы.  
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 
живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная 
экосистема (биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная 
экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции 
биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические проблемы, их 
влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 
человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Живые организмы»: 
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Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними;  
Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата);  
Изучение органов цветкового растения;  
Изучение строения позвоночного животного;  
Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении;  
Изучение строения семян однодольных и двудольных растений;  
Изучение строения водорослей;  
Изучение внешнего строения мхов (на местных видах);  
Изучение внешнего строения папоротника (хвоща);  
Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений;  
Изучение внешнего строения покрытосеменных растений;  
Определение признаков класса в строении растений;  
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств; 
Изучение строения плесневых грибов;  
Вегетативное размножение комнатных растений;  
Изучение строения и передвижения одноклеточных животных;  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения;  
Изучение строения раковин моллюсков;  
Изучение внешнего строения насекомого;  
Изучение типов развития насекомых;  
Изучение внешнего строения и передвижения рыб;  
Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц;  
Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих.  
Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»: 
Многообразие животных;  
Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных;  
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края;  
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк 
или музей). 
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Человек и его 
здоровье»: 
Выявление особенностей строения клеток разных тканей;  
Изучение строения головного мозга;  
Выявление особенностей строения позвонков;  
Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия;  
Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки;  
Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления;  
Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 
Изучение строения и работы органа зрения.  
Примерный список лабораторных и практических работ по разделу «Общебиологические 
закономерности»: 
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах; 
Выявление изменчивости организмов;  
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  
Примерный список экскурсий по разделу «Общебиологические закономерности»: 
Изучение и описание экосистемы своей местности. 
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка). 
Естественный отбор - движущая сила эволюции. 
 

2.2.10. Физика 
Физика и физические методы изучения природы 
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 
явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 
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Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 
система единиц. 
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль 
физики в формировании естественнонаучной грамотности. 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. 
Относительность механического движения. Система отсчета.Физические величины, 
необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса 
тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон 
Ньютона. Свободное падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 
упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. 
Трение в природе и технике. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида 
механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось 
движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 
технике, быту и природе. Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при 
использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Коэффициент полезного 
действия механизма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 
Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 
давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных 
высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на 
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов Воздухоплавание. 
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 
волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота 
тона звука. 
Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 
газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и 
отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твердых тел, 
жидкостей и газов. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения 
частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней 
энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе 
и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания 
топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 
теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. 
Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
использования тепловых машин. 
Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 
зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон 
сохранения электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы 
электричества. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность 
электрического поля. Действие электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. 
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Энергия электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 
части. Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в 
металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы сопротивления. 
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное 
сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. 
Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное 
поле катушки с током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на 
проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 
Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 
Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 
Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и 
их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. 
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон прямолинейного 
распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон преломления света. 
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и 
линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. Интерференция 
и дифракция света. 
Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 
света атомами. Линейчатые спектры. 
 Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 
массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период 
полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. 
Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 
Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 
Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и 
звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  
Примерные темы лабораторных и практических работ 
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) делятся следующие 
типы: 
Проведение прямых измерений физических величин  
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения). 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними).  
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабораторных работ всех 
указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от особенностей 
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рабочей программы и УМК. 
Проведение прямых измерений физических величин 
Измерение размеров тел. 
Измерение размеров малых тел. 
Измерение массы тела. 
Измерение объема тела. 
Измерение силы. 
Измерение времени процесса, периода колебаний. 
Измерение температуры. 
Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 
Измерение силы тока и его регулирование. 
Измерение напряжения. 
Измерение углов падения и преломления. 
Измерение фокусного расстояния линзы. 
Измерение радиоактивного фона. 
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них параметра 
(косвенные измерения) 
Измерение плотности вещества твердого тела. 
Определение коэффициента трения скольжения. 
Определение жесткости пружины. 
Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
Определение момента силы. 
Измерение скорости равномерного движения. 
Измерение средней скорости движения. 
Измерение ускорения равноускоренного движения. 
Определение работы и мощности. 
Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 
Определение относительной влажности. 
Определение количества теплоты. 
Определение удельной теплоемкости. 
Измерение работы и мощности электрического тока. 
Измерение сопротивления. 
Определение оптической силы линзы. 
Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности 
жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 
Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее независимости от 
площади. 
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по обнаружению 
факторов, влияющих на протекание данных явлений 
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и независимости от 
массы. 
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и жесткости. 
Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 
Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 
Исследование явления электромагнитной индукции. 
Наблюдение явления отражения и преломления света. 
Наблюдение явления дисперсии. 
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества. 
Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 
Исследование зависимости одной физической величины от другой с представлением 
результатов в виде графика или таблицы. 
Исследование зависимости массы от объема. 
Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной 
скорости. 
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Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном движении. 
Исследование зависимости силы трения от силы давления. 
Исследование зависимости деформации пружины от силы. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 
Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и массы. 
Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 
Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и сравнение 
заданных соотношений между ними). Проверка гипотез 
Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке от 
температуры. 
Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном движении 
пройденному пути. 
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника или двух 
проводников напряжения складывать нельзя (можно). 
Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов. 
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование 
Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 
Конструирование ареометра и испытание его работы. 
Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
Сборка электромагнита и испытание его действия. 
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
Конструирование электродвигателя. 
Конструирование модели телескопа. 
Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 
Оценка своего зрения и подбор очков. 
Конструирование простейшего генератора. 
Изучение свойств изображения в линзах. 
 

2.2.11. Химия 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы 
разделения смесей. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. 
Простые и сложные вещества. Валентность. Закон постоянства состава вещества. 
Химические формулы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая 
доля химического элемента в соединении. Закон сохранения массы веществ. Химические 
уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических реакций. Моль – 
единица количества вещества. Молярная масса. 
Кислород. Водород 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха. Физические и 
химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. Тепловой эффект 
химических реакций. Понятие об экзо- и эндотермических реакциях. Водород – химический 
элемент и простое вещество. Физические и химические свойства водорода. Получение 
водорода в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водорода. 
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества 
(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях. 
Вода. Растворы 
Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические свойства воды. 
Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация растворов. Массовая доля 
растворенного вещества в растворе. 
Основные классы неорганических соединений 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические 
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свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства оснований. Получение оснований. Химические 
свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. Классификация. Номенклатура. 
Физические свойства кислот.Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. 
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Классификация. 
Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. Химические 
свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. Проблема 
безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 
Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. 
Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического 
элемента, номера группы и периода периодической системы. Строение энергетических 
уровней атомов первых 20 химических элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 
Закономерности изменения свойств атомов химических элементов и их соединений на 
основе положения в периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома. Значение 
Периодического закона Д.И. Менделеева. 
Строение веществ. Химическая связь 
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная химическая связь: 
неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические свойства 
веществ на примере воды. Ионная связь. Металлическая связь. Типы кристаллических 
решеток (атомная, молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость физических свойств 
веществ от типа кристаллической решетки. 
Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 
реакции. Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным 
признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
окисления атомов химических элементов; поглощению или выделению энергии. 
Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. 
Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. Определение степени окисления 
атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. Восстановитель. Сущность 
окислительно-восстановительных реакций. 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения 
галогенов: хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли. Сера: физические и 
химические свойства. Соединения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, 
сернистая и сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. 
Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и 
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее 
соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, 
карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее 
соли. Кремний и его соединения. 
Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. 
Металлы в природе и общие способы их получения. Общие физические свойства металлов. 
Общие химические свойства металлов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. 
Электрохимический ряд напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. 
Щелочноземельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и 
соли железа (II и III). 
Первоначальные сведения об органических веществах 
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Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводороды: метан, этан, 
этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, уголь. Кислородсодержащие 
соединения: спирты (метанол, этанол, глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, 
аминоуксусная кислота, стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: 
жиры, глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Типы расчетных задач: 
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле соединения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических элементов. 
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или продуктов реакции. 
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе. 
Темы практических работ: 
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила безопасной работы в 
химической лаборатории. 
Очистка загрязненной поваренной соли. 
Признаки протекания химических реакций. 
Получение кислорода и изучение его свойств. 
Получение водорода и изучение его свойств. 
Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 
Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений». 
Реакции ионного обмена. 
Качественные реакции на ионы в растворе. 
Получение аммиака и изучение его свойств. 
Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII групп и их соединений». 
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
 

2.2.12.Искусство 
Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 
времен в народном искусстве.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 
искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 
пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 
мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  
Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 
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прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 
фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 
Васнецов, М.В. Нестеров). 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 
сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 
Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Стилизация изображения животных. 
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 
пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 
макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 
садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 
флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 
мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 
(парсуна). Московское барокко. 
Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 
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«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 
раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 
Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 
Опекушин, М.М. Антокольский). 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 
и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 
Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты 

 
2.2.13.Музыка 

 
Музыка как вид искусства 
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 
характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 
камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их 
возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг музыкальных образов 
(лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и 
развитие. Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки и литературы 
в музыкальном театре. Программная музыка. Многообразие связей музыки с 
изобразительным искусством. Портрет в музыке и изобразительном искусстве. Картины 
природы в музыке и в изобразительном искусстве. Символика скульптуры, архитектуры, 
музыки. 
Народное музыкальное творчество 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 
черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной музыки. 
Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, соревновательное, 
сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной 
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное 
своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой 
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
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Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 
русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 
М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 
искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской музыкальной 
классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы. 
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и 
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, 
шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа 
(Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, 
Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века 
(Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-
инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки 
Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, камерно-инструментальная 
и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской музыки (камерная 
инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 
(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 
К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 
зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 
наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-
песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии 
и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее 
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка. 
Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 
Современная музыкальная жизнь 
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 
фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, 
В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, 
М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. 
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  исполнители и инструментальные 
коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Может 
ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 
обработках. 
Значение музыки в жизни человека 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 
отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в 
человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 
Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении образовательных 
результатов по выбору образовательной организации для использования в обеспечении 
образовательных результатов 
Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 
Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, 
перевод С. Болотина). 
Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 
Э. Артемьев. «Мозаика». 
И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 
Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. Органная фуга ля минор. 
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Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. 
Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для начинающих»). Высокая месса си 
минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта «Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» 
(№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). 
И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло. 
И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria». 
М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 
Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и танец 
девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 
Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 («Патетическая»). 
Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 («Аппассионата»). 
Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми бемоль мажор. Концерт 
№ 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. 
Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 
Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, Сцена 
гадания). 
Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод караула 
(№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро (№ 8). Тореро 
(№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).  
А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» (экспозиция, Ι ч.). 
Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария Князя Игоря из II д., 
Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.). 
Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». 
Ж. Брель. Вальс. 
Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало 
«Времена года» («Весна», «Зима»). 
Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей). 
А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 
В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для солистов, 
хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), «Ерунда» 
(№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). Вокальный цикл 
«Времена года» («Весна», «Осень»). 
Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  
Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории 
«Мессия». 
Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II д., Дуэт 
Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с оркестром (Ι 
часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст 
Т. Сикорской). 
М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», 
романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из 
IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, 
Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 
«Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая 
песня» (сл. А. Машистова). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 
М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 
К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 
Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). Соната для 
виолончели и фортепиано» (Ι часть). 
А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. 
Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 
К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 
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Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 
И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). Оперетта «Белая 
акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 
А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 
Знаменный распев. 
Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», «Помните!»). 
«Школьные годы». 
В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 
К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 
Д. Каччини. «Ave Maria». 
В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) 
(фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. И. Векшегоновой). 
В. Лаурушас. «В путь». 
Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 
И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 
А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
Ф. Лэй. «История любви». 
Мадригалы эпохи Возрождения. 
Р. де Лиль. «Марсельеза». 
А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 
М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
Д. Мийо. «Бразилейра». 
И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, Галоп). 
В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре минор. Соната 
до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 40. Симфония № 
41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты 
из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 
М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена смерти 
Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 
Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 
Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору 
образовательной организации. 
Негритянский спиричуэл. 
М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»). 
К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 
Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 
магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 
Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 
С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.). Симфония № 
1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и Джульетта» (Улица 
просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр Невский» (Ледовое 
побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору учителя). 
М. Равель. «Болеро». 
С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но с 
оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 
(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 
по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя). 
Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня Садко 
«Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского гостя, Песня 
Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» («Шествие»). Опера 
«Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки «С 
подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки «Люблю 
и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). Опера «Сказание о 
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невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча при Керженце»). 
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М. 
Лермонтова). 
А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 
Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем». 
Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита «Время, 
вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» («Тройка», 
«Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», «Венчание»). Музыка к 
драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»). 
А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 
И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, 
Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших 
кукол). Сюита № 2 для оркестра.  
М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт». 
Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие фрагменты по 
выбору учителя). 
Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору учителя). 
Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 
А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 
оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). 
К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 
Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена 
заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  
П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ ч.). Симфония № 
5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ 
ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812 год». Сюита 
№ 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», «Баркарола»). 
Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» № 8). «Я ли в 
поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). «Покаянная 
молитва о Руси». 
П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 
М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 
Симфоническая поэма «Море». 
А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Ревизская 
сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 
Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 
Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс № 10 (си минор). 
Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд 
№ 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 
Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 
И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  
Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» (ст. В 
Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). 
Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 
Д. Эллингтон. «Караван». 
А. Эшпай. «Венгерские напевы». 
 

2.2.14.Изобразительное искусство 
 

Народное художественное творчество – неиссякаемый источник самобытной красоты 
Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). 
Древние образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. 
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Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. 
Орнамент как основа декоративного украшения. Праздничный народный костюм – 
целостный художественный образ. Обрядовые действия народного праздника, их 
символическое значение. Различие национальных особенностей русского орнамента и 
орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 
игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в 
изделиях народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, 
роспись по металлу, щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь 
времен в народном искусстве.  
Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в изобразительном 
искусстве. Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. Рисунок 
– основа изобразительного творчества. Художественный образ. Стилевое единство. Линия, 
пятно. Ритм. Цвет. Основы цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. 
Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего 
мира. Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в графике. 
Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 
Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в живописи художников – 
импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Работа на пленэре.  
Понимание смысла деятельности художника 
Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции. Изображение головы 
человека в пространстве. Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. 
Образные возможности освещения в портрете. Роль цвета в портрете. Великие портретисты 
прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в 
изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).  
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 
искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение 
фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. Основы 
представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. 
Васнецов, М.В. Нестеров). 
Вечные темы и великие исторические события в искусстве 
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. Библейские 
сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, Рембрандт, 
Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в зарубежном искусстве 
(С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. 
Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века 
(К.П. Брюллов). Историческая живопись художников объединения «Мир искусства» (А.Н. 
Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические картины из жизни моего города 
(исторический жанр). Праздники и повседневность в изобразительном искусстве (бытовой 
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и в живописи. 
Мемориальные ансамбли. Место и роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. 
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А. 
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 
Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного искусства. 
Стилизация изображения животных. 
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно – 
пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 
макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 
архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 
Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 
архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 
садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. Искусство 
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флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн моего сада. 
История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды.  
Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 
внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Мозаика. Красота и своеобразие 
архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. Образный 
мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 
Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 
(парсуна). Московское барокко. 
Искусство полиграфии 
Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 
журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 
(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 
Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 
книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 
Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и архитектуре 
XVIII - XIX вв. 
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 
Левицкий, В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге 
(В.В. Растрелли, А. Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков). Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). 
Жанровая живопись в произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). 
«Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского 
раздолья в пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. 
Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 
(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 
Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 
Опекушин, М.М. Антокольский). 
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 
сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 
архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 
Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 
Художественно-творческие проекты. 
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная фотография 
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. 
Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и маска. 
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). 
Опыт художественно-творческой деятельности. Создание художественного образа в 
искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. Выразительные средства 
фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в фотографии и в 
живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр 
и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, 
свет, цвет, музыка, звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. 
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). 
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, 
Н.С. Михалков). Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, 
репортаж и др.). Художественно-творческие проекты. 
 

2.2.15. Технология 
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 
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их развития 
Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные 
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Реклама. 
Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 
потребности. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии.  
История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 
практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и 
проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 
хозяйство. Закономерности технологического развития. 
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов. 
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность ресурсов. 
Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты реализации 
технологического процесса. Технология в контексте производства. 
Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных нужд 
человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 
системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 
функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 
Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 
Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского 
хозяйства.  
Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  
Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 
технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 
гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 
Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для 
экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 
энергии. 
Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 
производства. 
Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 
многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и 
керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 
металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 
сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 
композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 
Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  
Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 
потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития транспорта. 
Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 
логистика. Регулирование транспортных потоков 
Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 
свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 
многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 
препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 
инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 
генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 
программой. 
Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. 
Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 
Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, 
продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 
потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 
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Технологии в сфере быта.  
Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ. 
Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. 
Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. 
Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. 
Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и 
экология жилища.  
Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  
Культура потребления: выбор продукта / услуги. 
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 
обучающихся 
Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 
Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 
Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 
потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 
Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения деталей. 
Технологический узел. Понятие модели.  
Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового 
изделия как виды проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 
характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции / 
механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. 
Использование моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые 
механизмы как часть технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 
Виды движения. Кинематические схемы 
Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического 
анализа. 
Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический 
проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, исследовательский 
проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для 
разных типов проектов. 
Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. 
Маркетинговый план.  
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  
Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / 
спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить выявленную 
потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 
социального окружения или его представителей.  
Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 
конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 
анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем 
с обратной связью на основе технических конструкторов. 
Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в среде 
образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 простых 
механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе технической 
документации для получения заданных свойств (решения задачи) – моделирование с 
помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 
Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация 
путей оптимизации технологического процесса. 
Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 
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образовательного й организации). 
Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной 
жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на примере 
характеристик транспортного средства). 
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого программой 
компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное производство на 
предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в производстве». 
Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии 
на примере организации действий и взаимодействия в быту. 
Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 
продукта. Модернизация материального продукта. 
Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной 
деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 
содержание, школьное здание и его содержание). 
Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов 
анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации 
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 
материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и 
сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 
оборудования (практический этап проектной деятельности)1. 
Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных 
приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного решения по 
основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 
оптимизации энергозатрат.  
Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 
свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. 
Оптимизация и регламентация технологических режимов производства данного продукта. 
Пилотное применение технологии на основе разработанных регламентов. 
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно 
значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной деятельности по 
продвижению продукта. 
Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения 
Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 
производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на 
предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в 
регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные 
производства региона проживания обучающихся, новые функции рабочих профессий в 
условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к 
кадрам. Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Производство продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. 
Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр 
профессий. 
Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 
Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 
Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 
жизнь».  
Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  
Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 
представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 
решения при выборе краткосрочного курса. 
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2.2.16. Основы безопасности жизнедеятельности(ОБЖ) 

Основы безопасности личности, общества и государства 
Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 
веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и 
инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 
Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 
велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и 
последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 
пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и 
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 
Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы 
на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 
подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 
способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 
сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, 
снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, 
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 
населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 
взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). 
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной 
защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 
населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 
общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 
наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 
Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или 
захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 
привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 
наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 
обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь 
при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 
отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 
заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 
тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 
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при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 
первой помощи при поражении электрическим током. 

2.2.17. Физическая культура 
 

Физическая культура как область знаний  
История и современное развитие физической культуры 
Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в 
современном обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. 
Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  
Современное представление о физической культуре (основные понятия) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением 
здоровья, развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных 
занятий по развитию физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. 
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне». 

Физическая культура человека 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и 

наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и физической 
подготовленностью. Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 
занятий физической культурой и спортом. Способы двигательной (физкультурной) 
деятельности  

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой 

- Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря 
и одежды, планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор 
упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. Составление планов и 
самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, прикладной физической 
подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 
Организация досуга средствами физической культуры.  

Оценка эффективности занятий физической культурой  
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники 

осваиваемых упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение 
резервов организма (с помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, 
ориентированных на повышение функциональных возможностей организма, развитие 
основных физических качеств. Индивидуальные комплексы адаптивной физической 
культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, 
дыхания и кровообращения, при близорукости). 

Спортивно-оздоровительная деятельность2 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на 
спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), 
упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических 
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая 
атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого 
мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, мини-

 
2
 Элементы  видов  спорта могут  быть заменены на другие  с учетом наличия  материально-технической базы  в  

общеобразовательной организации,  а так же  климато-географических  и региональных  особенностей. 
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футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. Национальные 
виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 
передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 
скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки:3 передвижение на 
лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 
Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными 

способами в разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по 
движущейся мишени; преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и 
упорах. Полосы препятствий, включающие разнообразные прикладные упражнения. 
Общефизическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие основных 
физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости, ловкости). 
Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на развитие 
специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта (гимнастика с 
основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 
 

2.2.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России 
5 класс 

Основы религиозных культур и светской этики.  
Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества. Нравственный 
поступок. Золотое правило нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. 
Совесть. Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы. Образцы нравственности в культуре 
Отечества. Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
Духовные традиции многонационального народа России   

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. Выступление обучающихся со своими 
творческими работами: «Как я понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я 
понимаю буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в 
жизни человека и общества», «Памятники религиозной культуры  (в моем городе, селе)» и 
т.д. Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое отношение к  миру», 
«Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается Родина», 
«Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, 
ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,  и 
т.д. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира 
и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.). 
 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся  
Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы воспитания и 
социализации обучающихся являются: 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

(далее - Концепция); 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шемяковская основная общеобразовательная школа» Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан. 
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Программа воспитания и социализации обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Шемяковская основная общеобразовательная школа» 
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан предусматривает 
формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 
национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 
социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и социализации 
обучающихся начальной школы, учитывает возрастные особенности обучающихся и 
основные жизненные задачи возраста, отечественные воспитательные традиции, базовые 
российские ценности, с учетом современных социокультурных условий развития детства в 
современной России, культурно-исторических, этнических, социально-экономических, 
демографических и иные особенностей региона, запросы семей и других субъектов 
образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по 
организации целостного пространства духовно-нравственного развития обучающегося в 
основной школе.  Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 
интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, социально значимую деятельность, 
семейную деятельность обучающегося и его родителей, основанного на системе духовных 
идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 
приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, своей этнической, 
конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 
формирования у них идентичности гражданина России и направляя образовательный 
процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе любви к Родине и  уважения к 
культурно-историческому наследию России, на развитие его творческих способностей и 
формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье.  

Для организации и полноценного функционирования такого образовательного процесса 
требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 
общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 
религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого уклада 
школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ОУ.  

 
1. Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся основной школы 

 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  
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• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 
должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 
интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 
угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 
этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 
различных социальных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом 

человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

2. Ценностные установки воспитания и социализации  
Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники 

нравственности такие как: 
 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность 
и настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 
 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего 
оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 
содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 
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истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 
культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 
другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 
быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 
устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 
жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного 
развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 
ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 
родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 
Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 
выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 
межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски 
смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 
значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 
идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 
личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. 
В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 
собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть 
свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже осуществившиеся в образе 
другого. Идентификация в сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет 
совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — способность подростка 
формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 
готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 
процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 
информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 
разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 
организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии 
согласования (прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, 
ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных субъектов: 
школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных 
религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 
учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического 
партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы 
воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 
общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и 
других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
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Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым 
другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе 
совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 
содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 
ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 
родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 
своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Лицею как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 
4. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся  основной школы 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 
развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

 
Направление «Я – патриот и гражданин правового общества» 
 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
 
Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов, правовое государство, демократическое 
государство, социальное государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, 
социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее 
своей страны. 

 
Задачи: 
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• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 
происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 
общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 
современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 
охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 
отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 
к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 
действиям, поступкам. 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 
приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 
молодёжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 
обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 
процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих 
подростковому возрасту: 
- социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
- социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
- социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 
Виды деятельности и формы занятий: 
Изучают Конституцию РФ, РТ, получают знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 
роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Республики Татарстан. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
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просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 
социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 
(хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 
сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 
самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 
учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 
дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 
основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 
школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 
организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 
школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 
др.) определённые ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 
ролевых проектов. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 
локальных конфликтов, тружениками тыла, 
воинами запаса, студентами и выпускниками 
военных учебных заведений. 

В течение 
года 

Администрация, классные 
руководители 

Экскурсионные поездки   В течение 
года 

Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
Дни ЮНЕСКО В течение 

года 
Классные руководители, 
заместитель директора по 

воспитательной работе 
Тематические классные часы по правовому, 
гражданскому и патриотическому воспитанию 

В течение 
года 

Классные руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по профилактике 
правонарушений и преступлений, правовому 
воспитанию. 

В течение 
года 

Классные руководители, 
заместитель директора  

 
Формирование органов ученического 
самоуправления на новый учебный год в классе 
и в школе. 

Сентябрь Классные руководители, 
педагог-организатор 

Учебы актива школы 3 раза в 
течение года 

Заместитель директора , 
педагог-организатор 

День самоуправления – мероприятия, 
способствующие формированию чувства 
школьника. 

Первая 
неделя 
октября 

Классные руководители,  
педагог-организатор 

День народного единства Ноябрь Классные руководители, 
педагоги 

Неделя национальной культуры Ноябрь Заместитель директора, 
классные руководители 

День толерантности Ноябрь Классные руководители, 
педагоги 

Неделя правовых знаний (День прав человека, 
День конституции) 

Декабрь Заместитель директора , 
классные руководители. 

Месячник военно-патриотического воспитания 
школьников 
- уроки мужества 
- участие в игре «Зарница» 
- музыкальная гостиная 
- конкурсы рисунков и плакатов 

Февраль Заместитель директора , 
классные руководители,  

Неделя Науруз Февраль-
Март 

Заместитель директора , 
классные руководители. 

Акция «Твои права, подросток!» Апрель Классные руководители, 
заместитель директора  

 
Мероприятия, посвященные Дню Великой 
Победы «День Победы – праздник всей 
страны!» 

Май  Заместитель директора , 
классные руководители 

 
Направление «Нравственность и культура» 
 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 
равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероиспове-дания; толерантность, представление о светской этике, вере, 
духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-
руемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности. 

 
Задачи: 
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
• любовь к лицею, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам 
совести, добра и справедливости; 
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• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 
нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 
учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и 
доводить начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 
семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального 
развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 
иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 
нарушениям общественного порядка. 

 
Виды деятельности и формы занятий: 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
Участвуют в общественно полезном труде в помощь лицею,  городу, селу, родному 

краю. 
Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 
бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 
расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, 
о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и презентации 
совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов по правилам поведения в школе 
и других общественных местах. 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов по теме «Нравственное 
воспитание. Человеческие ценности» 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

Цикл классных часов, посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, терпимости к 
другому образу жизни, другим взглядам.  

В течение 
года 

Классные  
руководители 

«Венок дружбы» - мероприятия, направленные на 
знакомство с традициями и обычаями народов России 
и мира. 

В течение 
года 

классные руководители 

Посещение театров, музеев  В течение 
года 

Классные 
руководители 

Благотворительная акция: «Семья – семье: поможем 
школьнику» 

Сентябрь  Классные 
руководители, 
заместитель директора  

День пожилого человека  
- подготовка открыток, сувениров 
- концерты для жителей микрорайона. 

Октябрь 
 
 

Администрация, 
классные руководители 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
Неделя семьи, День матери. 
- конкурсы творческих работ 
-«Папа, мама, я – спортивная семья» 
- День открытых дверей 

Ноябрь  Администрация, 
классные 

руководители, педагоги 
дополнительного 

образования 
Благотворительная акция «Чудеса под новый год» Декабрь  классные руководители 
Декада добра Апрель Педагог - организатор, 

классные руководители  
Всемирный день семьи Май  Администрация, 

классные руководители 
 
Направление «Интеллект и труд» 
 
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  
Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 
уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор профессии. 

Задачи: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли 

в жизни, труде, творчестве; 
• осознание нравственных основ образования; 
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 
традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 
дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 
плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 
(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 
образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 
получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 
профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 
готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 
 
Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества. 
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Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 
конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

учебных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 
играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 
научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 
взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 
институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа в 
творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 
информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 
выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 
справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

 
 
 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Экскурсии на предприятия района и 

республики 
в течение 
года 

Администрация, 
классные руководители 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши»  

в течение 
года 

Администрация, 
классные руководители 

Участие в интеллектуальных и 
творческих конкурсах, олимпиадах. 

в течение 
года 

Администрация, 
педагоги 

Реализация программ внеурочной 
деятельности общеинтеллектуальной 
направленности 

в течение 
года 

Педагоги (классные 
руководители) 

Классные часы об организации 
учебного труда и значении обучения. 

Сентябрь 
- октябрь 

Классные 
руководители 

Конкурс поделок из природных 
материалов 

Октябрь  Классные 
руководители, педагог- 

организатор 
«Мастерская Деда Мороза»  Декабрь  Классные 

руководители 
Декада наук Январь - 

Февраль 
Администрация, 

педагоги 
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Название мероприятия Сроки Ответственные 
Декада профориентации Март Заместитель 

директора, классные 
руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, 
бабушек и дедушек, ветеранов. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Акция по благоустройству территории 
школы 

Апрель  Администрация, 
классные руководители 

 
Направление «Здоровым быть –здорово!» 
Цель: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 
Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-
психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 
экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 
качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой. 

Задачи: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 
экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 
заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 
благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество 
отношений с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как 
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 
влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 
влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 
окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать 
в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 
окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 
экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 
организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 
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• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 
санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 
культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 
социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 
мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 
пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Виды деятельности и формы занятий: 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 

человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят 
беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным 
формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 
среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 
бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания 
растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения экологических 
акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических 
слётов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, 
экологическую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 
путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 
реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом экологических факторов 
окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 
Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 
организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населённом 

пункте; 
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоёма (пруда, речки, озера и пр.). 
Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Цикл классных часов по 
профилактике вредных привычек и 
употребления ПАВ 

В течение 
года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни  

В течение 
года 

Классные руководители 

Цикл классных часов по правилам 
безопасности жизнедеятельности  

В течение 
года 

Классные  руководители 

Участие в спортивных соревнованиях В течение 
года 

Учителя физкультуры 

Цикл классных часов по ПДД В течение 
года 

Классные  руководители 

Месячник безопасности Сентябрь Классные  руководители,  
сотрудники ГИБДД 

Реализация программ внеурочной 
деятельности спортивно-
оздоровительной 

В течение 
года 

Педагоги (классные руководители) 

День здоровья Сентябрь Учителя физкультуры,  
заместитель директора  

Конкурс «Самый здоровый класс» Октябрь - 
апрель 

Классные руководители 

Акция «Жизнь прекрасна!» Декабрь  Классные руководители, заместитель 
директора  

Всемирный день здоровья.  
Акция «Здоровым быть – здорово!» 

Апрель  Классные  руководители,  
заместитель директора  

Месячник экологического воспитания Апрель Педагоги (классные руководители),  
 

День защиты детей (мероприятия по 
обучению и обобщению знаний по 
правилам ПБ, ТБ, ПДД) 

Апрель  Администрация  

 
Направление «Мир прекрасного и творчество» 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание. 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности. 
Задачи: 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 
общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 
Виды деятельности и формы занятий: 
Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 
учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 
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предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 
участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и 
др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 
компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 
умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках 
художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 
культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с 
последующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 
внести красоту в домашний быт. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название мероприятия Сроки Ответственные 

Экскурсии на художественные выставки 
 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

Участие в творческих конкурсах, выставках, 
фестивалях. 

В течение 
года  

Администрация, 
классные 

руководители,  
Реализация программ внеурочной деятельности 
общекультурной направленности 

В течение 
года 

Педагоги (классные 
руководители) 

Тематические классные часы об этике и эстетике. В течение 
года 

Классные  
руководители 

Концертные программы, посвященные календарным 
праздникам 

В течение 
года 

классные 
руководители,  

Неделя школы Первая 
неделя 
октября 

классные 
руководители 

Конкурс творчества Октябрь  классные 
руководители 

Неделя национальной культуры Ноябрь Администрация, 
классные 

руководители,  
Акция «Новогодний калейдоскоп» Декабрь  классные 

руководители,  
Конкурс выразительного чтения Январь классные 

руководители 
Всемирный день книги. Апрель Педагоги  

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 
культурных традиций. 

5. Совместная деятельность школы с предприятиями, общественными 
организациями, системой дополнительного образования по социализации 
обучающихся. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 
ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 
состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 
Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
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сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих 
этапов: 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 
школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 
общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-
патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 
государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 
целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 
учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 
организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 
новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 
личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 
• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 
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• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 
своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 
образования - дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 
ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 
отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 
статусами. 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации 
обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 
формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 
социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 
деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 
деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 
герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет 
собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или 
вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 
быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 
общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 
деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 
системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 
сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 
сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 
новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 
педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 
направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 
освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 
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формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше 
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность 
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания 
своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет 
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 
иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений совета школы; 
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, 
а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация 
и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями 
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных 
религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её 
главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 
социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, 
созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию 
на общественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, 
авторский характер, деятельность для других должны стать основными признаками 
различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность 
и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти 
баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника 
и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 
на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 
рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности 
обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, 
занятия в учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 
ориентированная производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение 
для проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего 
из числа родителей обучающихся. 

 
6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся основной школы 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В 
современных условиях на сознание подростка, процессы его духовно-нравственного, 
психоэмоционального развития, социального созревания большое влияние оказывает 
содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 
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Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие 
в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 
основе национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 
российские религиозные организации.  

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы 
школы по повышению педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм 
и методов  педагогической работы с традиционными религиозными организациями, 
учреждениями дополнительного образования.  

6.1. Совместная деятельностьшколы и семьи 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 
обучающегося. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 
рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 
школьников. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи: 
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 
 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 
 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
 создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 
 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 
 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание работы: 
 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 
 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-
социальной службы школы; 
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 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 

внутренней политики школьной жизни; 
 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 
 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 
Формы работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 
 анкетирование;  
 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
 семейные праздники; 
 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 
 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя 

и т.д.; 
 индивидуальные и групповые консультации, беседы с детьми и родителями; 
 походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 
 дни творчества, дни открытых дверей. 
 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название мероприятия Сроки Ответственные 
Цикл классных часов на тему  
«Моя семья» 

В течение года Классные  руководители 

Семейные праздники В течение года Классные руководители 
 День матери. День открытых дверей. Ноябрь Администрация, классные 

руководители 
Всемирный день семьи Май Администрация, классные 

руководители 
Последний звонок и выпускной вечер  Май - июнь Администрация, классные 

руководители 
Тематические родительские собрания 
по классам, организация лектория для 
родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

В течение года Администрация, классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  
 

4 раза в год Администрация школы 

Заседания Родительского совета 
школы 

 

Сентябрь, по 
необходимости 

Администрация школы 

Привлечение родителей для 
совместной работы во внеурочное 
время  

В течение года Классные руководители 

Работа с семьями учащихся, 
 стоящих на ВШК 

В течение года Классные руководители 

Работа с социально-
неблагополучными семьями 

В течение года Зам. директора,  
классные руководители 

Привлечение родителей к работе по В течение года Зам. директора ,  
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профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

классные руководители 

 
 

6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными 
организациями 

Формы взаимодействия: 
 участие представителей общественных организаций и объединений с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в проведении отдельных 
мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания, обучающихся и одобренных педагогическим советом 
школы и родительским комитетом; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей общественных организаций и 
объединений к разработке программ духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

 
6.3. Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам воспитания и социализации обучающихся 
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школаского 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 
моделирования, программирования и реализации процессов воспитания, социализации и 
духовно-нравственного развития обучающихся.  

Цель деятельности: методическое сопровождение деятельности педагогов школы по 
вопросам развития, воспитания и социализации обучающихся в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Направления: 
 Организация информационного сопровождения по вопросам формирования и 

реализации программ воспитания и социализации обучающихся, программ 
внеурочной деятельности в свете требований ФГОС. 

 Создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 
духовно-нравственному воспитанию. 

 Организация повышения профессиональной компетентности педагогических кадров 
через различные формы (курсы, целевые курсы, семинары, конференции, круглые 
столы и т.п.) 

 Организация изучения, обобщения и диссеминации передового опыта через сетевое 
взаимодействие. Проведение открытых мероприятий на базе школы по гражданскому, 
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.  

 
7. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 
воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 
развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 
активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 
социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 
анкеты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и 
нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 
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1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 
этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 
систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

 
2.4 Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

обучающихся являются: 
 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (далее - Стандарт); 
Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического 

и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, 
что «дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-
социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 
общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть 
реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально 
развивающимися сверстниками. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 
обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  
проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 
индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 
динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы и их дальнейшую интеграцию в образовательном учреждении;  

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной 
деятельности; использование специальных учебных и дидактических пособий;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 
Цель программы коррекционной работы школы – организация работы педагогов в 
направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения 
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коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы основного общего образования.  
Методические принципы построения образовательного процесса, направленные на 
обеспечение освоения обучающимися с ОВЗ основной образовательной программы, 
включают: 
 усиление практической направленности изучаемого материала;  
 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  
 опору на жизненный опыт обучающегося;  
 опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в 

рамках одного предмета, так и между предметами; 
 соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа необходимости и 

достаточности. 
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

 комплексности: при составлении плана работы по коррекции здоровья каждого 
обучающегося учитываются его медицинские показатели; результаты психологической и 
педагогической  диагностик;  

 достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 
социального статуса обучающегося, семьи, условий обучения и воспитания;  

 гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности обучающегося, 
учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, общении со 
сверстниками и взрослыми;  

 педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива и 
родителей. 

Программа коррекционной деятельности позволяет оценить усилия коллектива и 
изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

З
ад

ач
и

 
м

ер
оп

ри
ят

и
й

  Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение 
уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, 
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 
мелкой моторики. 

 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 
учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

С
од

ер
ж

ан
и

е 
ко

рр
ек

ц
и

он
н

ы
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м
ер

оп
ри

ят
и

й
 

 Развитие основных 
мыслительных 
операций 

 Развитие 
различных видов 
мышления 

 Расширение 
представлений об 
окружающем мире 
и обогащение 
словаря 

 Совершенствовани
е движений и 
сенсомоторного 
развития 

 Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 

 Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности 

 Расширение представлений об 
окружающем мире и обогащение 
словаря 

 Развитие речи, овладение 
техникой речи 

 Развитие различных видов 
мышления 

 Коррекция 
нарушений в 
развитии 
эмоционально-
личностной сферы 

 Расширение 
представлений об 
окружающем мире 
и обогащение 
словаря 

 Развитие речи, 
овладение техникой 
речи 

 Развитие различных 
видов мышления 
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Ф
ор

м
ы

 р
аб

от
ы

 

 игровые ситуации, 
упражнения, 
задачи 

 коррекционные 
приемы и методы 
обучения 

 элементы 
изотворчества, 
хореографии 

 валеопаузы, 
минуты отдыха 

 индивидуальная 
 работа 
 использование 

развивающих 
программ 
спецкурсов  

 контроль 
межличностных 
взаимоотношений 

 дополнительные 
задания и помощь 
учителя 

 внеклассные занятия 
 кружки и спортивные секции 
 индивидуально ориентированные 

занятия 
 культурно-массовые мероприятия  
 индивидуальная работа  
 школьные праздники  
 экскурсии и ролевые игры  
 литературные вечера  
 социальные проекты 
 субботники  
 коррекционные занятия по 

формированию навыков игровой и 
коммуникативной деятельности, 
по формированию социально-
коммуникативных навыков 
общения, по коррекции речевого 
развития, по развитию мелкой 
моторики, по развитию общей 
моторики, по социально-бытовому 
обучению, по физическому 
развитию и  укреплению здоровья, 
по формированию навыков 
пространственной ориентировки, 
по формированию и развитию 
зрительного восприятия. 

 консультации 
специалистов  

 ЛФК 
 посещение 

учреждений 
дополнительного 
образования 

 творческие кружки, 
спортивные секции 

 поездки, 
путешествия, 
походы, экскурсии 

 общение с 
родственниками 

 общение с друзьями 
 

 
Диагностическая 
направленность 

 Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
основного 
учителя,  
оценка зоны 
ближайшего 
развития 
обучающегося 

 Обследования 
специалистами 
(психолог, логопед, 
медработник) 

 Медицинское 
обследование, 
заключение 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

 Использование 
развивающих  
программ 

 Стимуляция 
активной 
деятельности 
самого 
учащегося 

 соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание.  

Соблюдение режима 
дня, смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
изотворчество,  
общее развитие 
обучающегося, его 
кругозора, речи, эмоций 
и т.д. 
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Профилактическая 
направленность 

Систематические 
минуты отдыха, 
смена режима 
труда и отдыха; 
сообщение 
учащемуся 
важных 
объективных 
сведений об 
окружающем 
мире, 
предупреждение 
негативных 
тенденций 
развития личности 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со 
сверстниками, 
педагогами 

Социализация и 
интеграция в общество 
обучающегося. 
Стимуляция общения 
обучающегося. 
Посещение занятий 
в системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формировать через 
занятия его интересы. 
Проявление 
родительской любви и 
родительских чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося. 

Развивающая 
направленность 

Использование 
учителем 
элементов 
коррекционных 
технологий, 
специальных 
программ, 
проблемных форм 
обучения, 
элементов 
коррекционно-
развивающего 
обучения. 

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятия с психологом, 
соблюдение режима 
дня 

Посещение учреждений 
культуры и искусства, 
выезды на 
природу, путешествия, 
чтение книг, общение с 
разными 
(по возрасту, по 
религиозным взглядам, 
по образу жизни) 
людьми, посещение 
спортивных 
секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 

ориентированные 
мероприятия 

Учителя-
предметники 

Учителя-предметники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Медицинские 
работники 
Педагоги 
дополнительного 
образования 
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Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенность 
обучающегося 

(диагноз) 

Характерные особенности развития 
обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и 
воспитания 

О
б

уч
аю

щ
и

ес
я 

с 
за

д
ер

ж
ко

й
 п

си
хи

ч
ес

ко
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 р
аз
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1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития 
восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 
мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 

сведений и 
представлений; 

13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении задач 

1. Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям обучающегося, 
уровню развития его когнитивной 
сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам.  

2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться 
в условиях, осмысливать 
информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с учетом 
его индивидуальных проблем.  

4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач.  

5. Развитие у обучающегося 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 
соблюдение валеологических 
требований. 

7. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищенности и 
эмоционального комфорта. 

8. Личная поддержка ученика 
учителями школы 
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Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают потребность в 
познании, «просто не хотят ничего 
знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, всех 
сторон психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетико-фонематической и лексико-
грамматической сторон; возможны 
все виды речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно формируются 
обобщающие понятия, не 
формируется словесно-логическое и 
абстрактное мышление; медленно 
развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятий, памяти, внимания 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация – как итог всей 
работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, если 
это необходимо, психолога, педагога 
и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности самого 
обучающегося). 
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих интересов, 
целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки) 
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1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в характере 
во всех жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 
обучающихся: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в 
виде склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в виде 
общей невыносливости, быстрой 
утомляемости приповышенной 
нервно-психической нагрузке, а также 
при шуме, духоте, ярком свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 
потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 
(головные боли, 
ложный круп, бронхиальная астма, 
повышен- 
ная потливость, озноб, сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, конституционально 
обусловленные нарушения (энурез, 
тики, заика- 
ния и др.) 

1. Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 20 
минут. 
2. В группу можно объединять по 3-4 
ученика с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной 
программы или сходными 
затруднениями в учебной 
деятельности. 
3. Учёт возможностей обучающегося 
при организации коррекционных 
занятий: задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям обучающегося. 
5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуально-групповом 
занятии в период, когда обучающийся 
ещё не может получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы условной 
качественно-количественной оценки 
достижений обучающегося. 
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1) речевое развитие не соответствует 
возрасту говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого 
логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное 
влияние на психическое развитие 
обучающегося 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
обучающегося (контроль за речью 
дома, выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения обучающегося к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности 
обучающегося в исправлении речевых 
ошибок. 
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1) основное средство познания 
окружающего мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства (переживает 
свой мир в виде звуков, тонов, 
ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования движений 
задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных признаков 
(местоположение, направление, 
расстояние, поэтому трудности 
ориентировки в 
пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 
7) обостренное осязание – следствие 
иного, 
чем у зрячих, использования руки 
(палец 
никогда не научит слепого видеть, но 
видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-волевой 
сферы 
(чувство малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 

1. Обеспечение дифференцированного и 
специализированного подхода к 
обучающемуся (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
обучающийся должен на первой парте в 
среднем ряду, при опоре на осязание и 
слух за любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещенность (не 
менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 люкс); 
для обучающихся, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить рабочее 
место, ограничивая попадание прямого 
света; ограничение времени зрительной 
работы, непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–20 
минут у слабовидящих учеников и 10–
20 минут для учеников с глубоким 
нарушением зрения; расстояние от глаз 
ученика до рабочей поверхности должно 
быть не менее 30 см; работать с опорой 
на осязание или слух. 
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9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации (зависит 
от характера поражения зрения, личных 
особенностей, степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности заниматься 
некоторым видами деятельности; 
10) обеднённость опыта обучающихся и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 
формально-словесное; 
11) особенности общения: многие 
обучающиеся не умеют общаться в 
диалоге, так как они не слушают 
собеседника. 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание больших 
стихов, 
умение петь, находчивость; 
14) страх, вызванный неизвестным и не 
познанным в мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировки и 
знакомстве) 

7. При работе с опорой на зрение записи 
на доске должны быть насыщенными и 
контрастными, буквы крупными, в 
некоторых случаях они должны 
дублироваться раздаточным материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в коллективе, 
усиление педагогического руководства 
поведением не только обучающегося с 
нарушением зрения, но и всех 
окружающих людей, включая педагогов 
разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя психологом, 
офтальмологом и родителями. 
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1) наличие 
отклоняющегося 
от нормы 
поведения; 
2) имеющиеся 
нарушения 
поведения 
трудно 
исправляются и 
корригируются; 
3) частая смена 
состояния, 
эмоций; 
4) слабое 
развитие силы 
воли; 
5) обучающиеся 
особенно 
нуждаются в 
индивидуальном 
подходе со 
стороны 
взрослых и 
внимании 
коллектива 
сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 
родителей, так и педагогов, направленного на формирование у 
обучающихся самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона 
при общении с обучающимся (не позволять кричать, оскорблять 
обучающегося, добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в процессе 
обучения (следить, не образовался ли какой-нибудь пробел в 
знаниях, не переходить к изучению нового материала, не бояться 
оставить обучающегося на второй год, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и психического здоровья 
обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, 
цирк, выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера нарушений 
обучающегося, поиск эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к 
закреплению условно-рефлекторной связи и формированию 
желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного времени заранее 
спланированными мероприятиями (ввиду отсутствия умений 
организовывать своё свободное время), планирование дня 
поминутно. 
10. Формирование социально приемлемых форм поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов деятельности (ввиду малой 
привлекательности для таких обучающихся интеллектуального 
труда его необходимо чередовать с трудовой или художественной 
деятельностью). 
13. Общественно значимый характер деятельности, которая 
должна занимать большую часть времени, что позволяет снизить 
пристрастие этих обучающихся к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 
значимых компетенций: 
 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
 овладение навыками коммуникации;  
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и 
созданию специальных условий 
для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации 
обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными 
средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о 
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 
нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 
нему за помощью, точно описать возникшую проблему, 
иметь достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о 
специальной помощи. 



 

 198

Овладение социально-
бытовыми умениями, 
используемыми в повседневной 
жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 
быту и помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в 
школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные 
дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в каких-то областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, того, 
что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 
используя коммуникацию как средство достижения 
цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 
опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими людьми 
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Дифференциация и осмысление 
картины мира и её временно-
пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 
точки зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 
экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 
себя в быту сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 
общественного и уклада собственной жизни в семье и в 
школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы, включаться в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего 
социального окружения и 
освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и 
социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в окружении 
обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление 
внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 
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Содержание мониторинга 
динамики развития обучающихся с ОВЗ 

 
Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни 
(отмечаются индивидуально 

для каждого учащегося) 
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Дифференциация и осмысление картины мира: 
 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 
 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной 
ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 
 реагирует на обращенную речь и просьбы 
 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 
 начинает, поддерживает и завершает разговор 
 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 

 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 
планами с другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их 
исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 
 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 
 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 
 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
 соблюдает правила поведения в школе 
 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
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 принимает и любит себя 
 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 
Последовательное формирование произвольных 

процессов: 
 умеет концентрировать внимание, 
 может удерживать на чем-либо свое внимание 
 использует различные приемы запоминания 
 учится продумывать и планировать свои действия 
 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 
 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 
 доводит до конца начатое дело 
 знает цель своих действий и поступков 
 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 
 
III. Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план основного общего образования 
Учебный   план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Шемяковская   основная общеобразовательная  школа»  на  2015-2016 
  учебный  год для  5-9  классов с родным  (татарским)  языком  обучения  разработан  на 

основе: 
  -  Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г.; 
 - Закона  Республики Татарстан № 68-ЗРТ  «Об образовании»  от 22.07.2013 г.; 

  -    Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  
№ 126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 

 Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и 

других языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

         - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом министерства образования 

и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 года №  МД -583/19 «О методических рекомендациях  «Медико-педагогический 

контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся  с отклонениями в 

состоянии здоровья»;  

 федеральных перечней учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию;  
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 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 

19993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

          -Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3 172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрено решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

 письма МОиН РТ от 19.08.2015 г. № 1055/15 «О направлении рекомендаций» 
       Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой  
участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая МБОУ 
«Шемяковская ООШ»  используется для реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  и  обеспечивает реализацию образовательных потребностей и 
запросов обучающихся.  

            Обязательные предметы учебного плана 5-9 классов: русский язык, литература, 

татарский язык, татарская литература, иностранный(английский) язык, математика, алгебра, 

геометрия, информатика,  история, обществознание, география, биология, физика, химия, 

музыка,  изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая культура.\ 

         Продолжительность учебного года в 5-8  классах - 35 недели,  в 9 классе 34 учебных 

недель. 
         Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10  проводится  3 урока  физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Третий час 
физкультуры  используется на увеличение двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания 
   Учебный предмет «Искусство» в 5 классе изучается как отдельные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 
    В целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта   часы 

компонента образовательного учреждения в распределены следующим образом: 
 в 5 классе:   
  1,5  часа  передано учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательного учреждения(Е.А. Быстрова, Москва, «Русское слово» 2014г.), в первом 
полугодии-1 час, во втором полугодии 2 часа.  

  0.5 часа  передано предметной области  «Основы духовно –нравственной культуры 
народов России» (М.Т. Студеникин, Москва, «Русское слово» 2012 г.) , которая является 
логическим продолжением учебного предмета ОРКСЭ начальной школы и изучается в первом 
полугодии. 

 в 6 классе: 
1  час  передан учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательного учреждения 
в 7 классе: 
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2  часа  передано учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 
общеобразовательного учреждения 

1 час  передан учебному предмету «Татарский язык» для реализации программы 
общеобразовательного учреждения 

в 8 классе: 
1  час  передан учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательного учреждения 
1 час  передан учебному предмету «Татарский язык» для реализации программы  
общеобразовательного учреждения 
в 9 классе 
1  час  передан учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательного учреждения 
 
 Для выявления соответствия знаний учеников к требованиям федерального  

государственного образовательного стандарта,  уровня теоретических знаний и понимания  
учащимися  предметов  учебного плана, их практических умений и навыков, в 5-9 классах  
проводится промежуточная аттестация учащихся.  

   
 

Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации 
 

№  
Предмет/класс 

5 6 7 8 9 

1 Русский язык к/д с 

гр/зад 

к/д с 

гр/зад 

к/д с 

гр/зад 

к/д  с 

гр/зад 

к/д с 

гр/зад 

2 Литература тест тест тест тест тест 

3 Татарский язык к/д с 
гр/зад 

к/д с 
гр/зад 

к/д с 
гр/зад 

к/д с 
гр/зад 

к/д с 
гр/зад 

4 Татарская Литература тест тест тест тест тест 

5 Иностранный язык 

(англ.) 

к/р к/р к/р к/р к/р 

6 Математика к/р к/р    

7 Алгебра   к/р к/р к/р 

8 Геометрия   к/р к/р к/р 

9 Информатика   тест тест тест 

10 История тест тест тест тест тест 

10 Обществознание  тест тест тест тест тест 

11 География  тест тест тест тест тест 

12 Физика   тест тест тест 
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13 Химия    тест тест 

14 Биология тест тест тест тест тест 

15 Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

14 Технология проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

проектная 

работа 

15 ОБЖ    тест тест 

16 Физическая культура норм. норм. норм. норм. норм. 

ккр-комплексная контрольная работа 
к/р – контрольная работа 

к/д  с гр/зад - контрольный диктант с грамматическим заданием 
нав.чт. – навыки чтения 

норм. – сдача нормативов 
  

  В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере  общего 
образования от 18 декабря 2013 года №08-2073  «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»  
Учитываются результаты учащихся по итогам прохождения испытаний (тестов) комплекса в 
ходе прохождения промежуточной аттестации с учётом групп здоровья.          

Материально-техническое обеспечение школы составляет 60%. Для проведения 
занятий в 5-9 классах имеется класс-кабинет, который оборудован компьютером, 
подключенным к интернету, проектором, имеется телевизор, музыкальный центр, наглядные 
пособия. 

Учебный план школы обсуждался на педагогическом  совете 

 (протокол №1 от ___.08.2015 года) и был одобрен коллективом учителей. 
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Учебный план для 5-9  классов  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Шемяковская основная общеобразовательная школа»  
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан с 

 родным (татарским) языком обучения  
на 2015-2016 учебный  год. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Филология Русский язык 3 4 2 2 3 14 

Литература 2 2 2 2 2 10 

Татарский язык 3 4 2 2 3 14 

Татарская литература 2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 
предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 32 34 35 163 

Часть, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

Русский язык Основы 
духовно –нравственной 

культуры народов 
России 

Татарский язык 

1/2 
1/0 

 
 

1 
 

2 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 
 
1 

1 
 
 
 

9 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Годовой 

 календарный учебный график МБОУ «Шемяковская  ООШ»  

Мамадышского  муниципального района РТ  

на 2015/2016 учебный год 
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1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Шемяковская основная 
общеобразовательная школа»: 
 начало учебного года – 01.09.2015 г. 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 недели 

- в 5-8 классах – 35 недель 

- в 9 классе – 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

2. Количество классов-комплектов: 
1,3 е классы – 1   
2, 4-ые классы – 1   
5-ые классы – 1   
6-ые классы – 1   
7-ые классы – 1   
8-ые классы – 1   
9-ые классы – 1   

 Всего классов – 9; класс комплектов – 7. 
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 30.10.2015 9 недель 
2 четверть 9.11.2014 26.12.2015 7 недель 
3 четверть  
(2-4 классы) 

11.01.2016 19.03.2016 10 недель 

3 четверть 
(1 класс) 

11.01.2016 
22.02.2016 

13.02.2016 
19.03.2016 

9 недель 

4 четверть 30.03.2016 23.05.2016 8 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 30.10.2015 9 недель 
2 четверть 9.11.2015 26.12.2015 7 недель 
3 четверть 11.01.2016 19.03.2016 10 недель 
4 четверть (5-8 классы) 30.03.2016 31.05.2016 10 недель 
4 четверть (9 классы) 30.03.2016 23.05.2016 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы  Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 02.11.2015 08.11.2015 7 
Зимние 28.12.2015 10.01.2016 14 
Дополнительные 
недельные каникулы 
для 1-ого  класса 

15.02.2016  21.02.2015 7 

Весенние  21.03.2016 29.03.2015 9 
 4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 продолжительность рабочей недели: 
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- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-9 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 
 сменность:       МБОУ «Шемяковская ООШ»  работает в 1 смену 

 продолжительность урока: 

   - 1 класс – использование "ступенчатого" режима обучения: в сентябре- октябре - по 3 урока 
в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае 
- по 4 урока по 45 минут каждый (1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической 
культуры) 
-   2-9 классы – 45 минут. 

6.  Режим занятий:   
Продолжительность перемен: 

1 класс 

Сентябрь-октябрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.35 
8.35 1-ая перемена  8.45 
8.45 2-ой урок 9.20 
9.20 2-ая перемена, динамическая пауза, 

(организация питания) 
10.00 

10.00 3-ий урок 10.35 
Ноябрь-декабрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.35 
8.35 1-ая перемена 8.45 
8.45 2-ой урок 9.20 
9.20 2-ая перемена, динамическая пауза, 

(организация питания) 
10.00 

10.00 3-ий урок 10.35 
10.35 3-я перемена (организация питания) 10.45 
10.45 4-ый урок 11.15 

          

Январь-май 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.45 
8.45 1-ая перемена  8.55 
8.55 2-ой урок 9.40 
9.40 2-ая перемена (организация питания) 10.00 
10.00 3-ий урок 10.45 
10.45 3-я перемена 

(динамическая пауза)  
11.05 

11.05 4-ый урок 11.50 
11.50 4-ая перемена  (организация питания) 12.00 
12.00 5-ый урок 12.45 

 
 

 
 

Режим работы школы 
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Начало Режимное мероприятие Окончание 
7.30 Классный час (среда) 7.50. 
8.00 Первый урок 8.45. 
8.45. Первая перемена 8.55. 
8.55. Второй урок 9.40. 
9.40. Вторая перемена (организация питания  

для 1-4 классов)  
10.00. 

10.00. Третий урок 10.45. 
10.45. Третья перемена  11.05. 
11.05. Четвёртый урок 11.50. 
11.50. Четвёртая перемена 12.00. 
12.00. Пятый урок 12.45. 
12.45. Пятая перемена (организация питания  

для 5-9 классов) 
12.55. 

12.55. Шестой урок 13.40. 

13.50 Работа с одарёнными детьми, предметные кружки 14.35 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Организация промежуточной и  итоговой аттестации: 
 

        - промежуточная аттестация во 2 – 9,  классах проводится согласно Учебному плану и 
Положению о промежуточной аттестации обучающихся 2 – 9  классов МБОУ  «Шемяковская 

ООШ» с 20.04-20.05. 2016 года ((без прекращения образовательного процесса). 
         - итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 2015/2016 учебный год. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Для 2-9 классов 
  
  

  Начало  урока Конец урока 
 
 

Длительность 
урока 

Длительность 
перемен 

1 8.00 8.45 45 минут 10 минут 
2 8.55 9.40 45 минут 20минут 
3 10.00. 10.45. 45 минут 20 минут 
4 11.05. 11.50. 45 минут 10 минут 
5 12.00 12.45. 45 минут 10 минут 
6 12.55 13.40 45 минут   
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3.3. План внеурочной деятельности в 5-9 классах в соответствии с ФГОС ООО 
 

Кружки по внеурочной деятельности в 5 классе на 2015-2016 учебный год 
по МБОУ «Шемяковская ООШ» 

 
№ Название 

кружка 
Направление 
образовательн
о-
воспитательн
ой 
деятельности 

Дни, часы 
проведен
ия 

ФИО 
руководителя 

Количе
ство 
часов 

Количество учащихся  
1-4  
 

5-9  

1 Загадки 
русского 

языка 

Общеинтелле
ктуальное 

Вторник     
13.50-
14.50 

Зиятдинова 
Гульнар 
Ильгизовна 

1 - 5 5 

2 Математика 
для 
увлечённых 

Общеинтелле
ктуальное 

Четверг    
13.00-
14.00 

 

Гайфуллин 
Шагит 
Мусинович 

1 - 5 5 

3 Здоровый 
ребёнок -
успешный 
ребёнок 

Физкультурно
-спортивное и 
оздоровитель
ное 

Среда 
13.50-
14.50 

 

Музафаров 
Шаукат 
Миннеахтямо
вич 

1 - 5 5 

 Итого   3   15 
                 
 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии: 
- с ФГОС ООО, 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологических требований СанПиН 2.4.4.1251-03, 
- Уставомшколы, образовательной программой и программой развития. 
Основной целью его является формирование образовательной среды, 
способствующей воспитанию базовой культуры личности, гражданственности, 
здорового образа жизни. 
План внеурочной деятельности отражает специфику как учреждения образования 
детей, образовательная деятельность в котором строится на основе социального 
заказа родителей, интересов и индивидуальных особенностей детей, а также 
кадровых, методических возможностей. 
Содержание учебных программ по внеурочной деятельности характеризуется  
многоплановостью и направлено на: 

 создание условий для творческого развития личности ребенка; 
 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 формирование гражданской позиции личности; 
 профилактику асоциального поведения. 

Содержание и форму занятий педагог определяет самостоятельно с учетом 
требований педагогики сотрудничества, в зависимости от индивидуальных особенностей 
детей; имеет право изменять и дополнять их. 
Программный материал реализуется по принципу возрастающей сложности с 
учетом возрастных, психологических способностей и возможностей обучающихся, 
при этом используются разнообразные педагогические технологии, методы, приемы, 
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формы организации занятий. 
Часовая учебная нагрузка распределена согласно уровням реализации программ, с учетом 
сроков реализации, рекомендациям СанПиНа. 
Общая структура плана внеурочной деятельности отражает различные образовательные 
области в соответствии с  направленностями образовательной деятельности: 
- спортивно-оздоровительная направленность 
- общекультурная   направленность 
- общеинтеллектуальная направленность 
- социальная направленность 
- духовно-нравственная направленность. 

  
3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ООО 
 

Описание кадровых условий образовательного учреждения  
Должность: руководитель образовательного учреждения. 
Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 
Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 
методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 
образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет,  либо 
высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 
освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или 
в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

 
Должность: библиотекарь. 
Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и 
социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование 
по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 
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№ 
п/п 

ФИО должность образование курсы категория 

1 
 

Галимуллин 
Рашид 

Фатхинурович 

Директор  Высшее, 
КГПИ,1982 

КФУ,Приволжский 
межрегиональный центр 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования Института 

психологии и образования 
ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский)федеральный 
университет,25 апреля 2014г 

 

СЗД, 
2014 

2 Музафаров 
Фаргат 

Шаукатович 

Зам. 
дир. 

по УР 
учит 

физ.культу
ры 

Высш. 
ЕГПУ,2010 

ФГАОУ ВПО «НИСПТР» 
«Актуальные подхолды к 
преподаванию физической 
культурыв условиях 
внедрения ФГОС»,108,2013 

1 кат., 
2013 

3 Абдуллшина 
Минзия 

Шамсумухаметов
на 

ЗДВР 
Учит тат яз 

и лит 

Высш. 
ЕГПИ ,1987 

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 
Современные требования и 
технологии 
психологического 
сопровожденияв условиях 
реализации ФГОС,108,2012 

 
1 кат., 
2012 

 

4 Гайфуллин Шагит 
Мусинович 

Уч-ль 
матем  

 

Высш.КХТИ 
1973, 

переподготов
ка матем 

2015 

КФУ,Приволжский 
межрегиональный центр 

повышения квалификации и 
профессиональной 

переподготовки работников 
образования Института 

психологии и образования 
ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский)федеральный 
университет,25 апреля 2014г 

 

2011 
сзд 

 

5 Гайфуллина 
Гульсина 

Рахимовна 

Уч-ль рус 
яз и лит 

 

Высш. КГПИ 
1979  

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 
«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов русский язык и 
литература в условиях 
ФГОС ООО»,108,2013 

1 кат., 
2012 

 

6 Зиятдинова 
Гульнар 

Ильгизовна. 

Уч-ль рус 
яз и лит 

 

Высш 
НГПИ, 2006 

ФГАОУ ВПО «НИСПТР» 
«Проектирование и 
реализация программы 
воспитанияи социализации 
учащихся в соответствии 
ФГОС ООО»»,108,2014 

1 кат., 
2014 

 

7 Музафаров 
Шаукат 

Миннеахтямович 

Уч-ль физ-
ры  

КГПИ,1988 КФУ,Приволжский 
межрегиональный центр 

повышения квалификации и 
профессиональной 

СЗД, 2014 
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Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 
деятельности. 
 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 
процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 
младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

переподготовки работников 
образования Института 

психологии и образования 
ФГАОУ ВПО «Казанский 

(Приволжский)федеральный 
университет,25 апреля 2014г 

 
8 Шавалиева Рауза 

Хазиахметовна 
Уч-ль 
Англ. 
языка 

Высш.КСХИ,
1984,перепод
готовка англ. 

яз. 
 

EF-school – онлайн-
обучение, 2012 

1 кат., 
2012 

 

9 Шарипова 
Альфия 

Асхатовна 

Уч-ль 
Биолог,гео

гр 

Высш.КГПИ- 
2004 

ФГАОУ ВПО «НИСПТР» 
«Актуальные подхолды к 
преподаванию физической 
культурыв условиях 
внедрения ФГОС»,108,2013 

1 кат., 
2012 

 

10 Ямалиева 
Эльмира 

Накиповна  

Учитель 
тат.яз и 

лит. 

Высш. 
ЕГПУ,2003 

 

ФГАОУ ВПО «НИСПТР» 
«Актуальные подхолды к 
преподаванию физической 
культурыв условиях 
внедрения ФГОС»,108,2013 

1 кат., 
2013 

 

11 Гайфуллина 
Лариса Раисовна 

Учит 
Истории 

Высш , 
КГПИ-2003 

ФГАОУ ВПО «НИСПТР», 
Актуальные проблемы 
развития историческогои 
общественного 
образования в условиях 
введения ФГОС 
ООО»,108,2015 г 

- 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 

педагога 

 
Характеристики компетентностей 

 
Показатели оценки 

компетентности 
I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 
возможности 
обучающихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической позиции 
педагога. Она отражает основную 
задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера 
в силы и возможности обучающихся 
снимает обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность 
его деятельности. Вера в силы и 
возможности ученика есть отражение 
любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, создавать 
условия для разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

— Умение создавать 
ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять 
грамотное педагогическое 
оценивание, 
мобилизующее 
академическую 
активность; 
— умение находить 
положительные стороны у 
каждого обучающегося, 
строить образовательный 
процесс с опорой на эти 
стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально-
ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся  

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 

— Умение составить 
устную и письменную 
характеристику 
обучающегося, 
отражающую разные 
аспекты его внутреннего 
мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные 
предпочтения 
(индивидуальные 
образовательные 
потребности), 
возможности ученика, 
трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную 
программу; 
— умение показать 
личностный смысл 
обучения с учётом 
индивидуальных 
характеристик внутреннего 
мира 
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1.3 Открытость к 
принятию других 

позиций, точек 
зрения (неидеоло-

гизированное 
мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения предполагает, 
что педагог не считает единственно 
правильной свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и готов 
их поддерживать в случаях достаточной 
аргументации. Педагог готов гибко 
реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение 
собственной позиции 

— Убеждённость, что 
истина может быть не 
одна; 
— интерес к мнениям и 
позициям других; 
— учёт других точек 
зрения в процессе 
оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во многом 
определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 
сферах материальной и 
духовной жизни; 
— знание материальных и 
духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками 
и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях 
педагог сохраняет 
спокойствие; 
— эмоциональный 
конфликт не влияет на 
объективность оценки; 
— не стремится избежать 
эмоционально-
напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 
направленность 

на 
педагогическую 

деятельность. 
Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит 
вера в собственные силы, собственную 
эффективность. Способствует 
позитивным отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и 
ценностей педагогической 
деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая 
профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект-
субъектного подхода, ставит 
обучающегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих 
их программ; 
— осознание 
нетождественности темы 
урока и цели урока; 
— владение конкретным 
набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 

сообразно 
возрастным и 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана с 
мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 
особенностей 
обучающихся; 
— владение методами 
перевода цели в учебную 
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индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

задачу на конкретном 
возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, 
один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных 
задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
обучающимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с 
литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными 
методами оценивания и их 
применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную задачу в 
личностнозначим
ую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 
обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и 
значение изучаемого 
материала в реализации 
личных планов 

IV. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с общей 
культурой педагога. Сочетание 
теоретического знания с видением его 
практического применения, что 
является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса 
формирования предметного 
знания (история, 
персоналии, для решения 
каких проблем 
разрабатывалось); 
— возможности 
применения получаемых 
знаний для объяснения 
социальных и природных 
явлений; 
— владение методами 
решения различных задач; 
— свободное решение задач 
ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, 
международных 

4.2 Компетентность в 
методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный подход 
и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 
методов и методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
— наличие своих находок и 
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методов, авторской школы; 
— знание современных 
достижений в области 
методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных 
технологий; 
— использование в 
учебном процессе 
современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 

условиях 
деятельности 

(знание учеников 
и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит 
условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— Знание теоретического 
материала по психологии, 
характеризующего 
индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами 
диагностики 
индивидуальных 
особенностей (возможно, со 
школьным психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации 
учебного процесса; 
— разработка 
индивидуальных проектов 
на основе личных 
характеристик 
обучающихся; 
— владение методами 
социометрии; 
— учёт особенностей 
учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) 
своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в 
своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 

поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и творческий 
подход к педагогической деятельности.  
Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться 
различными 
информационно-
поисковыми технологиями; 
— использование 
различных баз данных в 
образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение разработать 

образовательную 
программу, выбрать 
учебники и учебные 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных 
программ; 
— наличие персонально 
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комплекты Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод 
на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. 
Обоснованный выбор учебников 
и учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

разработанных 
образовательных программ: 
характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; 
по материальной базе, на 
которой должны 
реализовываться программы; 
по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся; 
— обоснованность 
используемых 
образовательных программ; 
— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного 
плана и индивидуального 
образовательного маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и 
учебно-методических 
комплектов, используемых в 
образовательных 
учреждениях, 
рекомендованных органом 
управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебно-
методических комплектов, 
используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 
решения в различных 

педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать 
академическую активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и 
т. д. 
Разрешение педагогических 
проблем составляет суть 
педагогической деятельности. 
При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), 
так и творческие (креативные) 
или интуитивные 
 

— Знание типичных 
педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога 
для своего решения; 
— владение набором 
решающих правил, 
используемых для различных 
ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при 
выборе того или иного 
решающего правила; 
— знание критериев 
достижения цели; 
— знание нетипичных 
конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения 
конкретных педагогических 
ситуаций; 
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— развитость 
педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении субъект-
субъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, 
установлению отношений 
сотрудничества, способность 
слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других 
участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в 
целеполагании; 
— предметная 
компетентность; 
— методическая 
компетентность; 
— готовность к 
сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 
обеспечении 
понимания 

педагогической задачи 
и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания 
можно достичь путём включения 
нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение 
изучаемым материалом; 
— осознанное включение 
нового учебного материала в 
систему освоенных знаний 
обучающихся; 
— демонстрация 
практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное 
восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

— Знание функций 
педагогической оценки; 
— знание видов 
педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в 
педагогической деятельности; 
— владение методами 
педагогического оценивания; 
— умение 
продемонстрировать эти 
методы на конкретных 
примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания 
к самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 

информационной 
основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для 
решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в 
том, чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 

— Свободное владение 
учебным материалом; 
— знание типичных 
трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную 
информацию или 
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для ученика информации организовать поиск 
дополнительной информации, 
необходимой для решения 
учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития обучающихся; 
— владение методами 
объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать 
навыки самооценки для 
построения информационной 
основы деятельности (ученик 
должен уметь определить, 
чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 

современных средств 
и систем организации 

учебно-
воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного 
процесса 

— Знание современных 
средств и методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать 
средства и методы обучения, 
адекватные поставленным 
задачам, уровню 
подготовленности 
обучающихся, их 
индивидуальным 
характеристикам; 
— умение обосновать 
выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и обучающимися 
системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение 
интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектуальные операции у 
учеников; 
— умение организовать 
использование 
интеллектуальных операций, 
адекватных решаемой задаче 

 
Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 
 

 
 

Основные формы сопровождения 
 
 
 
 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

Развивающая 
работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
 
 
 
 

 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 
общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
 
3.4.4.Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы  
 
МБОУ «Шемяковская ООШ»  расположен в типовом здании 1916 года постройки. 
Материально-техническая база школы, коридоры, залы, кабинеты, столовая и 
территория школы соответствуют организации современного урока, санитарным 
правилам Сан ПиНа 2.4.2. и требованиям техники безопасности. Проектная 
наполняемость-120 ученических мест и фактическая наполняемость-29 
обучающихся. Общая площадь здания- 766 кв.м., расчёт площади на каждого 
человека -  26.41 кв.м. Площадь кабинетов соответствует норме – 2,5 кв. м. на 
одного ученика. Школа работает в одну смену.  

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья 

 

Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями 

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-
никативных навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 
сверстников 

 

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления 
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Материально – техническое обеспечение школы составляет   60 %, функционируют  7 
учебных кабинетов (66,77%), 1 библиотека (100%), 1 столовая на 20 мест (100%), 
1компьютерный  кабинет, где локально соединены 6 компьютеров и имеют выход в  
Интернет, что позволяет успешно реализовывать задачи, стоящие перед 
образовательным учреждением 
Для проведения  уроков, практических занятий, физической      
 культуры и спорта  в школе имеются  оборудованные   учебные кабинеты. 
 Кабинеты начальных классов: 
- ноутбук 
-  раздаточные материалы по классам              
 -дополнительные учебные пособия  
  Кабинет русского языка и литературы: 
- ноутбук 
-  интерактивные средства 
- методическая литература 
- словари 
-  раздаточные материалы по классам               
  -дополнительные учебные пособия    
 Кабинет татарского языка и литературы: 
- ноутбук 
- академические грамматики 
- методическая литература 
- словари 
-  раздаточные материалы по классам 
- таблицы 
-картины 
- портреты                                
  -дополнительные учебные пособия  
Кабинет истории и обществознания                      
  - ноутбук 
- -мультимедийные средства обучения 
-мультимедийные  разработки к урокам                               
 -карты по истории России 
-карты по Всеобщей истории 
-дополнительные учебные пособия                                    
 Кабинет математики: 
- -  раздаточные материалы по классам              
   -дополнительные учебные пособия                           
 Кабинет химии: 
-экран настенный рулонный                                                                                                                             
- оборудование общего назначения 
- печатные пособия 
- лабораторная посуда, приборы и оборудование для демонстраций 
- лабораторная посуда, приборы и принадлежности для ученического эксперимента 
- модели, коллекции 
- химические реактивы 
-дополнительные учебные пособия                                    
Кабинет физики: 
-экран настенный рулонный                                                                                                                                                         
-дополнительные учебные пособия                          
Кабинет биологии: 
-  раздаточные материалы по классам                
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 -дополнительные учебные пособия    
 Компьютерный кабинет: 
-компьютеры  
 -учебные и дополнительные   пособия                                                                              
-комплект дисков                                                             
-колонки 
-принтеры струйные  
-дополнительные учебные пособия      
                                                                   
Спортивная площадка, обеспечивающая выполнение полной программы по 
физическому воспитанию: количество-1, площадь- 210 кв.м., оснащенность-
круговая беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная  площадки, футбольное 
поле, гимнастический городок, , хоккейная коробка, сектор для метания, прыжков в 
длину и высоту. 
. На пришкольном участке оборудована спортивная площадка, игровая площадка 
для занятий на свежем воздухе: 
- круговая беговая дорожка - 200 м; 
- футбольное поле - 40 х 60 м; 
- волейбольная площадка - 18  х 9 м;  
- хоккейная коробка – 15х30 м; 
-сектор для метания, прыжков длину, высоту.      
Столовая  МБОУ «Шемяковская ООШ» рассчитана на 20 посадочных мест, 
соответствует нормам обеспеченности технологическим и холодильным 
оборудованием. 
 
3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы основного общего образования 
Школа   обеспечен  компьютерной техникой, на один компьютер приходится  6 
учеников. На сегодняшний день  школа подключен к сети Интернет по 
технологии широкополосного доступа, имеется свой web - сайт. В школе 
имеются, 1 мультимедиапроектор,  6 компьютеров, 1 ксерокс, 1  МФУ, 2 
принтеров, 1 музыкальный центр, 11 педагога обеспечены ноутбуками. 
Программно- методическое обеспечение 

 
3.2.1. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

          План-график разработки основной образовательной программы основного 
общего образования  МБОУ «Шемяковская ООШ» 
№ Вид деятельности Сроки  Исполнители  

1. Рассмотрение вопроса о разработке 
ООП основного общего образования на 
педагогическом совете 

Март  
2015 года 

Галимуллин Р.Ф. 
Музафаров Ф.Ш. 

2. Издание приказа «О разработке 
основной общеобразовательной 
программы основного общего 
образования МБОУ «Шемяковская 
ООШ» 

 Галимуллин Р.Ф. 
 

3. Обучение рабочей группы, 
распределение заданий среди 
участников группы 

 Ответственные по 
приказу 

4.  Рассмотрение вопроса о разработке  Руководители 
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ООП на заседаниях предметных ШМО 
и МО классных руководителей 

ШМО 

5. Обсуждение проекта ООП на 
заседаниях методического и 
педагогического советов 

 Администрация 
школы, МС 

6. Согласование проекта ООП основного 
общего образования с Учредителем 

Июль  
2015 года 

Галимуллин Р.Ф. 
 

7. Коррекция и окончательное 
рассмотрение ООП на заседании 
педагогического совета 

Август  
2015 года  

Галимуллин Р.Ф. 
Музафаров Ф.Ш. 

8. Издание приказа об утверждении 
основной образовательной программы 
основного общего образования МБОУ 
«Шемяковская ООШ» 

Август  
2015 года 

Галимуллин Р.Ф. 
Музафаров Ф.Ш. 

 
Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе 
как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется 
на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 
склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 
дополнительному  образованию, нормативных актов. 
Критериями реализации программы являются: 
-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 
компетенции; 
-высокий социальный статус школы. 
В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 
следующие подходы: 
-компетентностный; 
-системный. 
Данная Программа–необходимое условие для развития гибкого образовательного 
пространства, стабильного функционирования школы. 
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2 раздел. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Шемяковская основная общеобразовательная школа» 

 Мамадышского  муниципального района Республики Татарстан 

(с изменениями и дополнениями) 

(Федеральный компонент  

государственного образовательного стандарта-2004)
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Шемяковская 
ООШ» разработана на основе следующих нормативных документов: 

-  Конституция Российской Федерации; 
-  Конституция Республики Татарстан; 
-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

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

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

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

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

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

-  Программа развития МБОУ «Шемяковская ООШ»; 
-  Устав МБОУ « Шемяковская ООШ »; 
-  Учебный план МБОУ «Шемяковская ООШ»; 
-  и иные локальные нормативные акты в сфере образования. 
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

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

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

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

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

или профессиональной траектории. 
Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в 

Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования 
на этой ступени является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, 
необходимой в современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так 
и по социально-культурному направлениям. 

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

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 
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реальной жизни, за рамками учебного процесса. 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: Русский язык, 
Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные технологии, 
История, Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, Физика, 
Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), Технология, 
Физическая культура. 

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

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

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ОО  
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной предполагает:  
- успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 
 - выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его 

полное достижение к окончанию основной школы; 
 - освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к 

дальнейшему обучению; 
 - достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута: понимание особенностей выбранного ОУ; оценочное 
соотнесение профессиональных намерений и собственных возможностей, подготовленность 
в предметной области, необходимой для получения дальнейшего профильного образования;  

- достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который 
позволит учащимся успешно продолжить обучение в профильных классах или других 
учебных заведениях; 

- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для 
творческой и поисковой деятельности в выбранном профиле; 

 - сформированность основных ключевых компетенций и получение социально- 
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств 
личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

Выпускник основной школы - это ученик:  
- успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии 

с учебным планом и государственным образовательным стандартом; 
 - достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования в 

профильных классах по программам, обеспечивающим углубленную подготовку учащихся 
по предметам предлагаемых профилей;  

- обладаюший устойчивой мотивацией к продолжению обучения; умеющий 
высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками неконфликтного 
общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам;  

- с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей 
личности в жизнедеятельности класса и школы; 

 - знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.  

Требования по предметам  
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО. 

Способы оценивания достижений. Формы учета и контроля достижений 
учащихся.  
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В образовательной программе используются следующие основные формы учета 
достижений учащихся:  
- текущая успеваемость;  
- аттестация по итогам четверти, по итогам года;  
- административные контрольные работы;  
- олимпиады;  
- защита исследовательской и проектной работы. 
 - творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  
- по окончании 9 класса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию  
Методы диагностики освоения образовательной программы. 
Диагностика включает в себя:  
социальную диагностику:  
- наличие условий для домашней работы; 
 - состав семьи;  
- необходимость оказания различных видов помощи;  
медицинскую диагностику:  
- показатели физического здоровья  
психологическую диагностику:  
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 
педагогов и возможностями подростка);  
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 
восприятие подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная 
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как положительного и 
удовлетворенность им);  
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы 
своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, 
доверительных, но сохраняющих его автономность);  
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, 
ориентация на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и 
эмоциональных реакций);  
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 
мотивации(интерес к способам получения знаний, умение ставить и достигать конкретные 
цели самообразования, интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы социально-значимых формах деятельности) 
педагогическую диагностику:  
- предметные и личностные достижения;  
- затруднения в образовательных областях;  
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  
- диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 
словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления);  
- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов;  
- диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 
признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 
ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 
изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 
учебной проблемы);  
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение  учебной 
активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 
едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы);  
- взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, 
способность к проявлению эмпатии по отношению к взрослым);  
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к  намеченной 
цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 
ответственному поведению);  
- диагностика интересов.  

Продолжается работа по формированию «Портфолио» учащегося, позволяющего 
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учитывать достижения, получение дипломов, грамот по результатам их творческой и 
общественно-научной деятельности. Ориентация на достижения творческого развития 
учащихся сопровождается педагогической и психологической поддержками. Их основные 
задачи связаны:  
 с предупреждением перегрузки;  
 с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности, способностей в 
избранной области профессиональной деятельности; 
  с выявлением проблем в учебе, внеучебной и внеурочной жизни, в социальной сфере, 
личностных проблем.  
Оценочные материалы. 
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания: полнота знаний, их 
обобщенность и системность При выставлении отметок необходимо учитывать 
классификацию ошибок и их качество: 
 - грубые ошибки;  
- однотипные ошибки;  
- негрубые ошибки;  
- недочеты. 
 Шкала отметок. Успешность освоения учебных программ обучающихся оценивается по 
следующей балльной системе: «5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»- 
неудовлетворительно.  
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 
объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры).  
Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ).  
Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако 
имеется: 1 грубая ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых 
ошибки, или 1 негрубая ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 
ЗУНами в объеме 50-60% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 
неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 
доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 
материал непоследовательно).  
Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-40% 
содержания (неполный ответ).  
Отметку «1» -получает ученик, если работа не выполнена.  

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
Содержание отдельных учебных предметов 

2.1.Русский язык 
6 класс 
О языке  
Слово как основная единица языка. 
Грамматика 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Имя существительное, имя прилагательное и 
глагол; их общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 
признаки.   Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главные и 
зависимые части словосочетания; главные и второстепенные члены предложения.     Понятие 
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простого и сложного предложения. Предложение с однородными членами,   
обращением и  прямой речью. 
Правописание  
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ и ь; орфограммы корня; правописание 
окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 
прилагательными. Слитное и раздельное, дефисное написание слов. Перенос слов. 
Орфографические словари. 
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; в простом и сложном предложениях; 
запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 
пунктуационное оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в 
предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 
сказуемым. 
Словообразование, правописание и употребление в речи имен существительных, 
прилагательных и глаголов  
Словообразование имен существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 
образования слов:   приставочный,   суффиксальный,   приставочно-суффиксальный, сложение. 
Сложносокращенные слова; верное определение их родовой принадлежности.   
Словообразовательные   цепочки   однокоренных слов. Типичные словообразовательные 
модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имен 
существительных и прилагательных; употребление н, нн вименах прилагательных, 
образованных от имен существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в 
корне после приставок. 
Употребление в речи имен существительных, прилагательных и глаголов. 
Особенности правописания некоторых форм имен существительных, прилагательных и 
глаголов 
МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ 
Причастие и деепричастие  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные 
причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 
времени. Краткие и полные страдательные причастия; их синтаксическая роль в предложении. 
Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 
Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с 
причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий. Употребление 
причастий в текстах разных стилей. Деепричастие как особая форма глагола: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 
деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с 
деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 
оборотом. Употребление деепричастий в текстах разных стилей. 

Имя числительное  
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание. 
Числительные количественные, порядковые, собирательные,   дробные;   их   значение,   
особенности склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. 
Правильное чтение (с точки зрения грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, правописание, роль в предложении. 
Употребление местоимений для связи предложений в тексте в роли синонимической замены. 

 Основные морфологические нормы русского литературного языка. 
  
7 класс 
О языке  

Язык как развивающееся явление. 
Речь  

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
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средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 
Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. Средства 
связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между ними.  Нормы 
построения словосочетания, простог и сложного предложения, текста.    
Аудирование (слушание). Понимание устной речи, передача ее в сжатом и развернутом виде. 
Выявление основной информации, последовательное ее изложение. Понимание и оценка 
особенностей текстов разных типов, стилей. Понимание языка средств массовой информации. 
Говорение. Создание устных диалогических и монологических высказываний на актуальные 
социально- культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями и ситуациями общения.    Письмо. Создание письменных текстов разных 
стилей и жанров. Передача (подробно, сжато, выборочно) содержания прослушанного или 
прочитанного текста.   
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые 
средства). 
Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы:   заметка в газету, 
рекламное сообщение, портретный очерк. 

Закрепление и углубление изученного в 6 классе  
 Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; 
интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография и 
пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 
спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 
Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 
Язык. Правописание. Культура речи. 
Морфология. Орфография 
НАРЕЧИЕ  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 
предложении. Степени сравнения наречий. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на 
-о (-е); о и а в конце наречий; ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, н и нн в 
наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наречий по значению: 
определительные и обстоятельственные. Предикативные слова (знакомство). Свободное 
владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для по-
лучения необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте (наблюдение и 
анализ). Синонимия наречий при характеристикедействия, признака. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  
ПРЕДЛОГ  
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 
непроизводные и производные. Правописание предлогов. 
СОЮЗ  
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление 
союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, 
также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. 
ЧАСТИЦА  
Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 
вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с 
различными частями речи и в составе предложения.    Частицы как средство выразительности 
речи. 
МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА  
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие 
сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и 
звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с междометиями.     

  
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  
Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-

прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что(мест.) — что (союз), обежать — 
обижать и т. п. 
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8 КЛАСС  
Общие сведения о русском  языке. Русский язык – государственный язык Российской 

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

Русский язык в семье славянских языков. 
Речь  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 
 средствах, характерных для различных стилей речи. Особенности строения устных и 
письменных публицистических высказываний (задача речи, структура  текста, характерные 
языковые и речевые средства). 
Композиционные формы: 
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии: посещении театра, 
экскурсии, походе); высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, 
поселка, улицы, памятника истории или культуры, музея); высказывание типа портретного 
очерка (об интересном человеке). 
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства, характерные для это-
го вида деловых бумаг). 
ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 
Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса.     Понятие о словосочетании. Строение 
словосочетания: главное и зависимое слово. Словосочетание. Типы связи слов в 
словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 
предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели выска-
зывания; восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. 
Логическое ударение. 
Синтаксис простого предложения 
ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. 
Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между 
подлежащим и сказуемым. 
Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены предложения. 
Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид 
определения (ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Выделение за-
пятыми сравнительного оборота. 
ОДНОСОСТАВНЫЕ И ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме 
сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные). 
ПОЛНЫЕ И НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.  
Понятие о неполных предложениях. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
 Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные бессоюзно и 
при помощи сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с 
несколькими рядами однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 
слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 
предложениях с однородными членами. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, 
ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ.  
Обращение нераспространенное и распространенное, знаки препинания при обращении. 
Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, 
словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с 
междометиями. 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 
Уточняющие члены предложения. 
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Прямая и косвенная речь  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 
речью. Знаки препинания при прямой речи, цитировании.  Цитата как способ передачи чужой 
речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. 

  
9 КЛАСС  
О языке  

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

 Речь  
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 
характерные языковые и речевые средства). 
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-размышлением 
(Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? Воспитанный человек. 
Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли 
читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем измеряется 
жизнь?); рецензия. 
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого 
вида деловых бумаг), доверенность. 
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей.  
Создание текстов,  различных по типу, стилю и жанру. Основные виды информационной 
переработки текста: план, конспект.  
Понятие о литературном языке и его нормах. Нормы русского литературного языка.  
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 
Синтаксис сложного предложения 
Сложное предложение  
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация   сложных    предложений:   сложносочиненные, сложноподчиненные, 
бессоюзные. 
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные).   Смысловые   
отношения  между частями сложносочиненного предложения. Запятая между частями 
сложносочиненного предложения.   
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное предложение в его 
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды придаточных 
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 
придаточного предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 
БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного 
предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении. 
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в 
нем. 
 
 

2.2. Литература 
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6 класс 
Введение 

О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, 
театр, кино). 
Развитие представлений о литературе; писатель и его место в культуре и жизни общества; 
человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 
(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, 
портреты и иллюстрации и т.д.). 

Из греческой мифологии 
Мифы о героях: «Прометей», «Яблоки Гесперид», «Пять веков». Отражение в древнегреческих 
мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою мечту. 
Теория литературы: мифологический сюжет. 

Из устного народного творчества 
Предания, легенды, сказки. 
«Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных 
яблоках и живой воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее 
художественные особенности, сказочные формулы, помощники героев сказки, сказители, 
собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 
Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в 
волшебной сказке. 

Из древнерусской литературы 
«Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Поучение» 
Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней Руси и 
народных представлений о событиях и людях. Поучительный характер древнерусской 
литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и бесславие и 
др.).  
Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой.  

Из русской литературы XVIII века 
М.В. ЛОМОНОСОВ 
Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф…». Отражение в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее 
реализация; независимость, гармония — основные мотивы стихотворения; идея стихотворения. 
Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое 
обращение. 

Из русской литературы ХIХ века 
В.А. ЖУКОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр 
баллады в творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь 
с фольклором, традициями и обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности 
языка и образов. Тема любви в балладе. 
Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада.  
А.С. ПУШКИН 
Школа в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной 
жизни Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее 
утро», «Зимний вечер». Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и 
художественный вымысел; нравственные и социальные проблемы романа (верность дружбе, 
любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и 
несправедливость); основной конфликт; центральные персонажи. 
Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, 
воля, независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». 
Многозначность художественного образа. 
Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, 
свободолюбие, героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; 
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лирическое и эпическое в содержании повести; массовые сцены и их значение в сюжете и 
фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, речь). Лирическое и эпическое 
в повести. Своеобразие стиля. 
Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; 
тропы и фигуры в повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
«Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и 
своеобразие рассказа «Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в 
рассказе: милосердие, порядочность, доброта; образ лесника; позиция писателя. Один из 
рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная характеристика темы и 
центральных персонажей произведения. 
Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и 
авторский замысел; тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — 
основные в творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», 
«Великое чувство! у каждых дверей...». Основной пафос стихотворений: разоблачение 
социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 
создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к героям и 
событиям.  
Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; 
коллективный портрет. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой отец?», 
«Детство» и др. по выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные 
качества родителей в понимании и изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и 
внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, добродетельность, душевная отзывчивость, 
любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, милосердие, сострадание), 
«Петя Ростов» из романа «Война и мир». 
Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 
В.Г. КОРОЛЕНКО 
Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: проблемы доверия и 
взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. Система 
образов. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 
А.П. ЧЕХОВ 
Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», 
«Шуточка», «Налим»: темы, приемы создания характеров персонажей.  Отношение автора к 
героям. 
Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом 
произведении (развитие и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в 
юмористическом произведении. 

Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А. Бунина. Стихотворение «Не видно 
птиц. Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя.  
Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 
А.И. КУПРИН. Детские годы писателя. Рассказ «Тапёр». Основные темы и характеристики 
образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 
Теория литературы: рождественский рассказ. 
С.А. ЕСЕНИН 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». 
Пафос и тема стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. 
Есенина. 
Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, 
эпитет, метафора. 
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М.М. ПРИШВИН 
Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении 
писателя; воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к 
природе. 
Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие 
представлений). 
А.А. АХМАТОВА 
Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями 
отечественной истории XX века. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», 
«Мужество», «Победа», «Родная земля». Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. 
Клятва поэта в верности и любви к родине.  
Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 
 М.М. ЗОЩЕНКО  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Галоша». 
А.П. Платонов. Краткие сведения о писателе.  Мир детства в рассказе «Юшка». 
 

Из поэзии о Великой Отечественной войне 
Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, подвига, долга, жизни и смерти, 
бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; С.С.Орлов. «Его 
зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; 
Д.С. Самойлов. «Сороковые». 
В.П. АСТАФЬЕВ  
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика 
рассказа. 
Н.М. РУБЦОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и 
природа в стихотворении. Образный строй. 
Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

 
Из зарубежной литературы 

«Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна ночь». История создания, тематика, 
проблематика. 
Я. и В. ГРИММ 
Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 
О. ГЕНРИ 
Краткие сведения о писателе. «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья.  
Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 
ДЖ. ЛОНДОН 
Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн 
мужеству и отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 
 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф…» 
И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 
А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 
М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 
Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых 
дверей…» 
И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 
Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 
7 класс 

Введение 
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Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды 
(лирика, эпос, драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора, 
позиция писателя, труд и творчество, творческая история произведения. 
Теория литературы: литературные роды, текстология. 

Из устного народного творчества 
Былины 
«Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья 
Муромец». Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи 
персонажа, конфликт, отражение в былине народных представлений о нравственности (сила и 
доброта, ум и мудрость). 
Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика 
былин. Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с 
волшебной сказкой, легендой и преданием).  
Русские народные песни 
Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на 
конях будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни 
(«Солдатская»). Лирическое и эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка 
народных песен. Многозначность поэтического образа в народной песне. Быт, нравственные 
представления и судьба народа в народной песне. 
Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, 
лироэпическая песня. 

Из древнерусской литературы 
Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег  коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии 
Муромских». Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность 
поколений, любовь к родине, образованность, твердость духа, религиозность, верность, 
жертвенность; семейные ценности. 
Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе 
(наставление, поучение, житие, путешествие, повесть).  

Из русской литературы XVIII века 
 

М.В. ЛОМОНОСОВ 
Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский 
престол ее величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), 
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, 
русском языке; вера в творческие способности народа. Тематика поэтических произведений; 
особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; поэтические образы. 
Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 
художественной литературы. 
Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение 
«Властителям и судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; 
своеобразие стихотворений Г.Р. Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. 
Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление стихотворного переложения 81 псалма с 
оригиналом. 
Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, 
тематическое разнообразие лирики.  
Д.И. ФОНВИЗИН. Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие 
драматургического произведения, основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы 
комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); образование и образованность; 
воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 
Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; 
«говорящие» фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 
классицизм. 

Из русской литературы XIX века 
А.С. ПУШКИН 
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Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой 
славы...»), «Во глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства 
дивно близки нам…». Человек и природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, 
жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба Олега в летописном тексте и в 
балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; вера и 
суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский 
пафос поэмы. Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие 
поэтического языка (через элементы сопоставительного анализа). Творческая история создания 
произведений. 
Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка 
образов, художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 
метафора), жанровое образование — дружеское послание. 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в 
лирическом и эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, 
честь, достоинство, верность, любовь, мужество и отвага, независимость; личность и власть); 
центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; речевые элементы в 
создании характеристики героя. Фольклорные элементы в произведении. Художественное 
богатство «Песни...». 
Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете 
и композиции лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; 
стилизация как литературно-художественный прием; прием контраста; вымысел и верность 
исторической правде; градация. 
Н.В. ГОГОЛЬ 
Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького 
человека». Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. 
Повесть «Шинель»: основной конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. 
Авторское отношение к героям и событиям. История замысла. 
Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; 
фантастика. 
И.С. ТУРГЕНЕВ 
Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров 
крестьян в изображении И.С.Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, 
трудолюбие, смекалка, талант; сложные социальные отношения в деревне в изображении 
Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство достоинства крестьян, 
отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 
богатство стихотворения. 
Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 
Н.А. НЕКРАСОВ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная 
дорога», «Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня 
Трубецкая»). Доля народная — основная тема произведений поэта; своеобразие поэтической 
музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. Основная 
проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, 
преданность, независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, 
покорность судьбе. 
Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы.  
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору – 
«Премудрый пескарь». Своеобразие сюжета; проблематика сказки: труд, власть, 
справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 
Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; 
притчевый характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных 
средств в сатирическом произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
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Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских 
рассказов». Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, 
жизнь и смерть, героизм, подвиг, защита Отечества — основные темы рассказа. Образы 
защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 
Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 
Н.С. ЛЕСКОВ 
Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». 
Особенность проблематики и центральная идея. Образный мир произведения.  
Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом 
характере прозы. 
А.А. ФЕТ 
Русская природа в стихотворениях: «Зреет рожь над жаркой нивой…», «Вечер». 
Общечеловеческое в лирике; наблюдательность, чувства добрые; красота земли; 
стихотворение-медитация. 
Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, 
сравнение, метафора, бессоюзие). 
А.П. ЧЕХОВ 
Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 
чинопочитания, самоуничижения.  Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная 
направленность рассказов; позиция писателя. 
Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Произведения русских поэтов 
XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 
И.С. Никитин. «Русь». 
А.Н. Майков. «Нива». 
А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

Из русской литературы XX века 
И.А. БУНИН 
Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, 
размышления о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; 
доброта, милосердие, справедливость, покорность, смирение — основные проблемы рассказа; 
образы-персонажи; образ природы; образы животных и зверей и их значение для понимания 
художественной идеи рассказа. 
Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, 
художественно-выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 
А.И. КУПРИН 
Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; 
художественная идея. 
Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в 
рассказе; прототип.  
М. ГОРЬКИЙ  Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из 
рассказа «Старуха Изергиль»). Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и 
рассказе; становление характера мальчика; проблематика рассказа (личность и обстоятельства, 
близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, гордость, 
жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 
Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль 
в создании различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 
контраста. 

 
А.С. ГРИН 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история 
произведения. Романтические традиции. Экранизации повести. 
Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 
В.В. МАЯКОВСКИЙ 



241

 

 

Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания 
образов. Художественное своеобразие стихотворения. 
Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, 
идея, рифма; тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация конца 
предложения), аллитерация. 
С.А. ЕСЕНИН 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», 
«Отговорила роща золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических 
стихотворений; лирическое «я» и образ автора. Человек и природа, чувство родины, 
эмоциональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 
Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический 
синтаксис). 
И.С. ШМЕЛЕВ 
Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная 
идея. Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава 
«Яблочный Спас»). Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. 
Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова.  
Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, 
антитеза; роль художественной детали, выразительные средства; сказ. 
М.М. ПРИШВИН 
Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ 
рассказчика. 
Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 
К.Г. ПАУСТОВСКИЙ 
Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная земля», «Первое знакомство», «Леса», 
«Луга», «Бескорыстие» — по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, воссоздающих мир 
природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 
Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, 
сравнение, метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная 
идея. Духовность, духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 
Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое 
восклицание, метафора), морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей 
жизни...». Поэма «Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, 
сыновняя память — основные мотивы военной лирики и эпоса А.Т.Твардовского. 
Теория литературы: композиция лирического стихотворения и поэмы, поэтический синтаксис 
(риторические фигуры). 

Лирика поэтов — участников 
Великой Отечественной войны 

 
Н.П. Майоров. «Творчество»;  
Б.А. Богатков. «Повестка»;  
М. Джалиль. «Последняя песня»;  
В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного 
поколения. Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 
 
 
 
Б.Л. ВАСИЛЬЕВ.  
«Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для 
понимания художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение 
равнодушия, нравственной убогости, лицемерия. 
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Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 
В.М. ШУКШИН 
Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой 
родине». Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Микроскоп». Простота 
и нравственная высота героя. 
Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Поэты XX века о России 
Г. Тукай. «Родная деревня». 
А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...»  
М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 
И. Северянин. «Запевка». 
Н.М. Рубцов «В горнице». 
Я.В. Смеляков. «История». 
А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 
А.Я. Яшин. «Не разучился ль...»  
К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…» 
Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 
А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 
А.Д. Дементьев. «Волга».  
Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Литература народов России 
Г.Тукай «Родная деревня», М. Джалиль «Песня соловья». 

Из зарубежной литературы 
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...»,  «Прекрасное 
прекрасней во сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже 
говорю об этом...», «Ее глаза на звезды не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы 
(любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 
Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение 
представлений). 
МАЦУО БАСЁ  
Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их 
тематикой и особенностями поэтических образов. 
Теория литературы: хокку (хайку). 
Р. БЁРНС 
Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 
(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное 
представление о добре и силе. 
Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 
Р.Л. СТИВЕНСОН 
Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на 
суше»). Приемы создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее 
привлекательные качества героя. 
Теория литературы: приключенческая литература. 
А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький 
принц». Добро, справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании 
писателя и его героев. Основные события и позиция автора. 
Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-
символы; афоризмы. 

 
Р. БРЭДБЕРИ 
Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных 
проблем. Образы детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли.  
Я. КУПАЛА  



243

 

 

Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах 
«Мужик», «А кто там идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. 
Купалы. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок).  
Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. «Родина». 
И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 
Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 
А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору). 
М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 
С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 
А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 
У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 
М. Басё. Несколько стихотворений (по выбору). 
Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору) 

 
8 класс 

Введение 
Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. 

Значение художественного произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 
Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного 

процесса, жанры и роды литературы. 
 

Из устного народного творчества 
 
Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», «Возвращение Филарета», «Разин 

и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше было города 
Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. Связь с представлениями и 
исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 
выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и 
песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие 
исторической песни от былины, песня-плач. 

Из древнерусской литературы 
«Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский» 

(фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». Тема добра и 
зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о 
человеке; благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение 
Богу, мудрость, готовность к подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы 
житийной литературы; тематическое и жанровое многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление  как 
жанры древнерусской литературы; летописный свод. 

Из русской литературы XVIII века 
 
Г.Р. ДЕРЖАВИН 
Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных 

представлений. Стихотворения: «Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, 
поэт и власть — основные мотивы стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 
Н.М. КАРАМЗИН 
Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая 

эстетическая реальность. Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 
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Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и 
классицизм (чувственное начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести.  

Из русской литературы XIX века 
В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое», «Море». 
К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 
Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-выразительных 

средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по 
перу (Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — 
дума, песня, элементы романтизма, романтизм. 

А.С. ПУШКИН  
Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». 

Роман «Капитанская дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, 
вольнолюбие, осознание предначертанья, независимость, литература и история). Система 
образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей 
речи (местоимение), поэтическая интонация, исторический роман. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к 

самопожертвованию, гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и 
средства ее выражения; образ-персонаж, образ-пейзаж. «Мцыри — любимый идеал 
Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, 
лирического монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические 
традиции. 

Н.В. ГОГОЛЬ  
Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: 

творческая и сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении 
Н.В. Гоголя: разоблачение пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, 
взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного отношения к служебному долгу. 
Основной конфликт пьесы и способы его разрешения.  

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических 
произведений, комедия, развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

И.С. ТУРГЕНЕВ 
Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть 

«Ася». Возвышенное и трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, 
нежность, верность, противоречивость характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 
Н.А. НЕКРАСОВ  
Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении 

поэта. «Внимая ужасам войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 
Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание 

первичных представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; 
роль глаголов и глагольных форм. 

А.А. ФЕТ  
Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь 

над жаркой нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония 
чувств, единство с миром природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле тает…»;  
А.Н. ОСТРОВСКИЙ 
Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка» (фрагмент): своеобразие сюжета. 

Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. Народные обряды, 
элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 
Л.Н. ТОЛСТОЙ 
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Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление 
личности в борьбе против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и 
чувство долга, активный и пассивный протест, истинная и ложная красота, неучастие во зле, 
угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба рассказчика 
для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 
Из русской литературы XX века 

М. ГОРЬКИЙ 
Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник» (обзор). 

Проблема цели и смысла жизни,  истинные и ложные ценности жизни. Художественное 
своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 
В. В. МАЯКОВСКИЙ  
Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах В.В. Маяковского: «Хорошее 

отношение к лошадям». 
Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм 

в лирическом стихотворении. 
 

О серьезном — с улыбкой 
(сатира начала ХХ века) 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»;  
М.М. Зощенко. «Обезьяний язык».  
Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; художественное 

своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — 
к юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение 
представлений о понятиях). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ 
Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая 

актриса», «Некрасивая девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовноcти. Тема 
творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 
М.В. ИСАКОВСКИЙ 
Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». Продолжение в 
творчестве М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века.  

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ 
Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» 

(главы из поэмы). Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — 
один из основных мотивов. Образ автора. Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 
А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»;  
Б.Л. Пастернак. «После вьюги»;  
В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 
В.П. АСТАФЬЕВ 
Основные вехи биографии писателя. Фронтовой опыт Астафьева. Человек и война, 

литература и история в творчестве писателя. Рассказ «Фотография, на которой меня нет». 
Проблема нравственной памяти в рассказе. Отношение автора к событиям  и персонажам, образ 
рассказчика. 

В.Г. РАСПУТИН 
Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. 

Нравственная проблематика повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на 
страницах повести. Центральный конфликт и основные образы повествования. Взгляд на 
вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. Мотивы милосердия, 
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готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в условиях 
силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной 
прозе. 

Из зарубежной литературы 
Античная лирика. Анакреонт. Стихотворения «Артемиде», «Дионису».  
У. ШЕКСПИР 
Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец 

великих чувств и вечных тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая 
история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 
М. СЕРВАНТЕС 
Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и 

обыденное, возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея 
романа. Образ Дон Кихота. Позиция писателя. Тема Дон Кихота в русской литературе. 
Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 
Э.А. По. Краткие сведения о писателе. Эдгар По – основоположник детективного жанра. 

«Золотой жук».  
Э.Т. А. Гофман. Жизнь и творчество (обзор). «Щелкунчик и мышиный король» (чтение 

отдельных глав). 
П. Мериме. Краткие сведения о писателе. Новелла «Кармен» (обзорное изучение). 

Для заучивания наизусть 
Г.Р. Державин. «Памятник». 
В.А. Жуковский. «Невыразимое». 
А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 
М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 
Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 
А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 
М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 
 

9 класс 
Введение 

Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной 
литературы как отражение особенностей культурно-исторического развития нации. 
Своеобразие литературных эпох, связь русской литературы с мировой культурой. Ведущие 
темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной школе). Основные 
литературные направления XVIII—XIX  и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 
«сквозные» темы и мотивы. 

Из древнерусской литературы 
Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и 

художественная ценность «Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи 
поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек и природа в художественном мире поэмы, ее 
стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». Фольклорные, языческие и 
христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая 
поэма, историческая песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

 
Из русской литературы XVIII века 

Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный 
характер русского классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад 
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А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в формирование новой поэзии. Значение творчества 
М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского поэтического слова. 

Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б.Княжнин). 
Книга А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной 

и общественной жизни. Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». 
Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева (соединение черт классицизма и 
сентиментализма с реалистическими тенденциями). 

Поэтика «сердцеведения» в творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и 
предромантизма в произведениях Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского 
литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как 
литературные направления; литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Русская литература первой половины XIX века 
Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. 
Исторические предпосылки русского романтизма, его национальные особенности. 

Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. 
Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое течения в 
русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической 
точности», «гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское 
послание. 

А.С. ГРИБОЕДОВ 
Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии 

«Горе от ума». Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. 
Фамусовская Москва как «срез» русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. 
Образ Софьи в трактовке современников и критике разных лет. Особенности создания 
характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А.Гончаров о «Горе от ума» (статья 
«Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих эпох 
(драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ 
образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, 
внесценический персонаж, антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

А.С. ПУШКИН 
Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и  жанровое многообразие 

его лирики (тема поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая 
лирика и др.): «19 октября»,  «К морю», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», 
«Пророк», «Анчар», «Поэт», «Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я 
вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». 
Романтическая поэма «Цыганы», ее художественное своеобразие и проблематика. Реализм 
«Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика), повесть «Станционный 
смотритель». Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, 
мастерство писателя в создании характеров. Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; 
христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» как лейтмотив пушкинской 
поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. 

«Евгений Онегин» как «свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной 
системе романа. Тема онегинской хандры и ее преломление в «собранье пестрых глав». Онегин 
и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. Картины жизни русского 
дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 
Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, 
лирический отрывок, романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, 
онегинская строфа, лирическое отступление. 

 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 
Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики 

(назначение художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая 
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тема и др.): «Нет, я не Байрон, я другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», 
«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И скучно и грустно», «Молитва» («В 
минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, не тебя 
так пылко я люблю...», «Когда волнуется желтеющая нива...», «Родина». 

«Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. 
Своеобразие композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм 
Печорина, его личностные  и социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. 
Черты романтизма и реализма в поэтике романа. Мастерство психологической обрисовки 
характеров. «История души человеческой» как главный объект повествования в романе. В.Г. 
Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, 
гражданская сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, 
типический характер, повествовательный цикл. 

Н.В. ГОГОЛЬ 
Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение 

художника. Влияние «Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. 
Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых душ» («городские» и «помещичьи» главы, 
«Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ Чичикова и тема «живой» и 
«мертвой» души  в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. Художественное 
мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, 
художественное бытописание, литература путешествий, гротеск, художественная деталь, 
лирические отступления, фантастика. 

Русская литература второй половины XIX века 
Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы 

«Война и мир» и «Преступление и наказание») (чтение отдельных глав).  
Из русской литературы XX века 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма 
М. Горького «На дне». 

Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие 
поэтических голосов эпохи (лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, 
А.А.Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). Стихотворение Блока «Девушка пела в 
церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, лирическая летопись 
истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н.Толстого, 
М.А. Булгакова, М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: 
предупреждение об опасности социальных экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба 
человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, 
В.М.Шукшина, А.И. Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б.Ш.Окуджавы, В.С. 
Высоцкого). Рассказ Солженицына «Матренин двор»: праведнический характер русской 
крестьянки.  

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. 
Распутина, В.Н. Крупина, В.Г. Галактионовой и др.). Противоречивость и драматизм 
современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, 
поэтическое течение, традиции и новаторство. 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна 
Грозного». 

Из зарубежной литературы 
Жанровое многообразие драматургии У. Шекспира. Проблематика трагедий. Низкое и 

высокое, сиюминутное и общечеловеческое, злое и доброе в трагедии «Гамлет». Центральный 
конфликт пьесы. Образы Гамлета и Офелии в русском искусстве XX века. 

Теория литературы: трагедия (развитие представлений), мистерия, сага; эпоха 
Возрождения. 
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Ж.Б. Мольер. Краткие сведения о драматурге. «Мнимый больной» (обзор). Тематика и 
проблематика комедий Мольера. Основной конфликт пьесы; объекты уничтожающего смеха; 
группировка образов в комедии.  

И.В.Гёте. Краткие сведения о поэте. И.В. Гёте – выдающийся деятель немецкого 
Просвещения. «Фауст» - вершина философской литературы. И.В. Гёте в России.  

Теория литературы: готический роман, литература эпохи Просвещения. 
Дж. Г. Байрон. Краткие сведения о писателе. "Корсар" — лиро-эпическая поэма. 
Данте Алигьери. Краткие сведения о писателе. «Божественная комедия». 
Ф. Шиллер. Жизнь и творчество писателя. «Коварство и любовь». 

Литература народов России 
Героический эпос народов России. «Калевала» -  карело-финский поэтический эпос. 

Для заучивания наизусть 
М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 
Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 
К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 
В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 
А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 
А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 
М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 
  

2.3.Татарский язык 
6нчы сыйныф 

6 нчы сыйныфта  ана теленнән белем бирүнең  максатлары: 
- коммуникатив максат: укучыларны ана телендә иркен сөйләшергә һәм аралашырга, логик 
эзлекле итеп уйлый белергә, фикерне төгәл, ачык итеп җиткерә белергә  өйрәтү; туган телнең 
аралашуда, рухи-әхлакый нормалар формалашуда һәм дөньяны танып белүдә төп чара булуын, 
аның эстетик кыйммәтен аңлату; 
- фәнни максат: татар теленең грамматик нигезләре турында теоретик мәгълүмат бирү; 
- тәрбияви максат: туган телгә ихтирам һәм ярату хисләре тәрбияләү; укучыларда  
гуманлылык хисләрен тәрбияләү; әти-әниләргә, инвалидларга, ятим балаларга шәфкатьлелек 
хисләрен тәрбияләү; матурлыкны күрә, тоя белергә өйрәтү; туган як табигатен яратырга өйрәтү; 
туган илең белән горурлану, аны саклау; сәламәт яшәүнең бер төре булган спорт белән 
кызыксындыру һ.б.  
Әлеге максатларны тормышка ашыру өчен куелган бурычлар: 
- укучыларның башлангыч мәктәптә татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, 
лексик, сүз ясалыш, грамматик, стилистик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру, 
катлаулырак формаларда өйрәтүне дәвам итү һәм телне тулы бер система буларак күзаллауны 
булдыру; 
- укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен 
дәлилләргә күнектерү;  
- телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү; 
- язма һәм сөйләмә тел чараларын дөрес куллана белергә, аларны чагыштыра һәм кирәклесен 
сайлый, бәяли белергә өйрәтү; 
- татар әдәби теле нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны 
тиешенчә куллана белүгә өйрәтү;   
- татар телен иҗтимагый күренеш буларак аңлау, тел нормаларын саклап, тормышның төрле 
ситуацияләренә бәйле рәвештә тел чараларын дөрес кулланып, аралаша-аңлаша белү; 
- тел берәмлекләрен танып, аларны тикшерә, рус теле белән чагыштыра алу һәм аралашуда 
урынлы куллану күнекмәләрен камилләштерү; 
- текст һәм Интернет, электрон уку-укыту ресурслары, башка мәгълүмати чаралар белән эшләү, 
аннан кирәкле мәгълүматны ала белү һәм шуны тиешенчә үзгәртә алу күнекмәләрен үстерү;  

http://traditio.wiki/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://traditio.wiki/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F


250

 

 

- укучыларның орфографик һәм пунктуацион грамоталылыгын камилләштерү. 
 

Курсның эчтәлеге 
Тел- иң әһәмиятле аралашу чарасы. 

 Телнең төп функцияләре. Туган телнең һәрбер халык тормышында һәм кешене шәхес итеп 
формалаштырудагы роле. 

Морфология турында төшенчә.  
Сүз төркемнәре. Сүз төркемнәренең лексик-грамматик төрләре. Сүз төркемнәренең 

классификациясе. Мөстәкыйль сүз төркемнәре. Аларның семантик, морфологик һәм синтаксик 
үзенчәлекләре. Сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте.  Телнең төп морфологик нормалары. 

Исем. 
 Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Берлек һәм күплек сандагы исемнәр. Исемнәрнең килеш 

белән төрләнеше. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Тартымлы исемнәрнең килеш белән 
төрләнеше. Сан, тартым һәм килеш кушымчаларын куллануда стилистик төрлелек. 

Исемнәрнең ясалышы. Сүз ясагыч кушымча ялгану. Сүзләр кушылу ысулы. Фонетик ысул, 
мәгънә үзгәрү ысулы, бер сүз төркеменнән икенчесенә күчү һәм сүзләрне кыскарту ысуллары. 
Синоним һәм антоним исемнәр. Исемнәрнең җөмләдә кулланылышы. Исемнәргә морфологик 

анализ ясау.  
Фигыль. 

 Фигыль турында төшенчә. Фигыльнең башлангыч формасы, барлык- юклык төре. Фигыльнең 
зат-сан белән төрләнеше. Фигыль юнәлешләре. Фигыль төркемчәләре. Боерык фигыль. Хикәя 

фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыль. Үткән заман хикәя фигыль. Киләчәк заман хикәя 
фигыль. Шарт фигыль. Сыйфат фигыль. Сыйфат фигыльнең заман формалары. Хәл фигыль. 
Исем фигыль. Инфинитив. Фигыльләрнең ясалыш ягыннан төрләре, җөмләдә кулланылышы. 

Фигыльләргә морфологик анализ ясау. 
Сыйфат. 

 Сыйфат турында гомуми төшенчә. Сыйфат дәрәҗәләре. Сыйфатларның ясалышы. Синоним 
һәм антоним сыйфатлар. Сыйфат һәм рәвешләрнең уртак һәм аермалы яклары. Сыйфатларның 

җөмләдә кулланылышы. Сыйфатларга морфологик анализ ясау. 
Сан. 

 Сан турында гомуми төшенчә. Сан төркемчәләре. Микъдар саны. Тәртип саны. Чама саны. 
Бүлем саны. Җыю саны. Саннарның җөмләдә кулланылышы. Саннарга морфологик анализ 

ясау. 
Рәвеш.  

Рәвеш төркемчәләре. Рәвеш дәрәҗәләре. Рәвешләрнең ясалыш ягыннан төрләре һәм дөрес 
язылышы. Рәвешләрнең җөмләдә кулланылышы. Рәвешләргә морфологик анализ ясау. 

Алмашлык. 
 Алмашлык турында гомуми төшенчә. Алмашлык төркемчәләре. Зат алмашлыклары. Күрсәтү 
һәм билгеләү алмашлыклары. Сорау алмашлыклары. Юклык һәм билгесезлек алмашлыклары. 

Тартым алмашлыклары. Алмашлыкларның җөмләдә кулланылышы. Алмашлыкларга 
морфологик анализ ясау. 

Аваз ияртемнәре. 
Ярдәмлек сүз төркемнәре. Аларның семантик, морфологик һәм синтаксик үзенчәлекләре. 

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр. Теркәгечләр. 
Модаль сүз төркемнәре. Аларның семантик, морфологик һәм синтаксик үзенчәлекләре. 

Кисәкчәләр. Кисәкчәләрнең төркемчәләре.  
Модаль сүзләр. Ымлыклар. Хәбәрлек сүзләр. 

 
Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

- сүз төркемнәрен һәм аларның үзенчәлекле грамматик билгеләрен тану; мисалларны 
морфологик һәм өлешчә синтаксик яктан тикшерү; 

- теоретик материалларга туры килә торган орфограммаларны мисаллар эченнән табу, 
сүзләрнең дөрес язылышын дәлилләү, сөйләмдә ярдәмче һәм синоним сүзләрне дөрес 
куллану, алынма сүзләргә төрләндергеч кушымчаларны дөрес ялгау, алмашлыклардан һәм 
теркәгечләрдән фразаара бәйләнеш чаралары буларак оста файдалану. Текст эчендә 
цифрларны дөрес язу; 
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- катлаулы план төзү. План нигезендә сочинениегә материал туплау, аны билгеле бер 
эзлеклелелеккә китерү; 

- сөйләм төрләрен (сыйфатлама, хикәяләү һәм хөкем йөртү) аеру, шуларга туры китереп, 
сочинениеләр язу, телдән, монологик һәм диалогик формаларда сөйләү; 

- берәр хәл яки вакыйга хакында мәкалә язу; 
- изложение, сочинение һәм башка язмаларны камилләштерү (тулыландыру, редакцияләү 

һ.б.) 
- эш кәгазьләре төреннән расписка һәм акт язу. 

 
7нче сыйныф 

      Курсның максаты: 
 -укучыларга гади җөмлә синтаксисы: сүзтезмә, җөмлә, җөмлә кисәкләре, лексик һәм грамматик 
берәмлекләр буенча эзлекле белем бирү, иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен 
үстерү, хәзерге татар әдәби теле нормаларына ия булуларына, сүз байлыгын, сөйләмнең грамматик 
ягын дөрес итеп үзләштерүләренә ирешү. 
 

Курсның  бурычлары: 
- Сүзләр арасындагы бәйләнеш төрләрен, сүзтезмә һәм гади җөмлә төрләрен, җөмлә кисәкләрен 
танырга өйрәтү.  
- Сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча ныклы күнекмәләр булдыру. 
- Туган телдә матур һәм дөрес аралашырга өйрәтү. 
- Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теле 
мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү. 
- Татар телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга өйрәтү күнекмәләре 
булдыру. 
- Укучыларның логик фикерләү сәләтләрен үстерү. 
- Гади җөмләдә тыныш билгеләрен дөрес куя белергә өйрәтү. 

 
Курсның эчтәлеге 

6 нчы сыйныфта үткәннәрне искә төшерү, кабатлау.  
Үткәннәрне кабатлау. Татар теленең сүз төркемнәре системасы. Мөстәкыйль, бәйләгеч һәм 
модаль сүз төркемнәре. Исемнең, сыйфатның лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик 
үзенчәлекләре. Санның, алмашлыкның лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик 
үзенчәлекләре. Фигыльнең, рәвешнең лексик-семантик һәм морфологик-синтаксик 
үзенчәлекләре. Бәйләгеч сүз төркемнәре, аларның сөйләмдә кулланылышы. Модаль сүз 
төркемнәре, сөйләмдә кулланылыш үзенчәлекләре. 

Гади җөмлә синтаксисы һәм тыныш билгеләре. 
Синтаксис турында төшенчә. Сүзтезмә һәм җөмлә. Сүзләр һәм җөмләләр арасында бәйләнеш 

төрләре. Тезүле бәйләнеш. Тиңдәш кисәкләр. Алар  янында тыныш билгеләренең 
куелышы. Ияртүле бәйләнеш: иярүче һәм ияртүче сүз. Сүзләр арасындагы хәбәрлекле 
мөнәсәбәт. Сүзләр арасындагы ачыклаулы мөнәсәбәт. Сүзләр арасындагы аныклаулы 
мөнәсәбәт. 
Синтаксик берәмлекләр. Сүзтезмә. 
 Сүзтезмә, аның төрләре. Фигыль сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Исем сүзтезмә, 
сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Сыйфат сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. 
Алмашлык сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Сан сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче 
чаралар. Рәвеш сүзтезмә, сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Хәбәрлек сүз сүзтезмә, 
сүзтезмәдәге бәйләүче чаралар. Алдагы үткәннәрне кабатлау. Сүзтезмәләрне  тикшерү 
тәртибе. Сүзтезмә буенча өйрәнгәннәрне кабатлау, зачетка әзерләнү. Сүзтезмә буенча 
зачет. 

Җөмлә. Җөмлә төрләре.  
Җөмлә. Гади җөмлә төрләре. Ике составлы җөмлә. Бер составлы җөмлә, аның төрләре. 
Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре, аларны барлыкка китерә торган чаралардан 
интонация, логик басым һәм сүз тәртибе. Хикәя, сорау, боерык җөмләләр. Тойгылы 
җөмләләр. Җөмлә ахырында тыныш билгеләренең куелышы. Эндәш һәм кереш сүзләр, 
ымлыклар, алар янында тыныш билгеләре. Раслау һәм инкяр җөмләләр. Җыйнак һәм 
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җәенке җөмләләр. Тулы һәм ким җөмләләр. Өстәлмәләр. Гади һәм кушма җөмлә,аларның 
төрләре. Җөмлә төрләре буенча өйрәнгәннәрне кабатлау. Җөмлә төрләре буенча зачет. 
Тест биремнәрен үтәү. 

Җөмләнең грамматик кисәкләре. 
 Җөмләнең грамматик нигезе, баш һәм иярчен кисәкләр. Гади һәм тезмә ия. Гади һәм 
кушма хәбәр. Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч. Тиңдәш  һәм тиңдәш булмаган 
аергычлар. Тәмамлык. Туры һәм кыек тәмамлык. Хәлләр. Вакыт һәм урын хәлләре. Сәбәп 
һәм максат хәлләре. Рәвеш һәм күләм хәлләре. Шарт хәле һәм кире хәл. Аныклагыч, аның 
белдерелүе. Аныклагычның җөмләдәге урыны. Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Җөмләнең 
модаль кисәкләре. Эндәш сүзләр. Кереш сүзләр. Кереш җөмләләр, керешмәләр. Алар 
янында тыныш билгеләре. Җөмлә кисәкләрен гомумиләштереп кабатлау. Җөмлә кисәкләре 
буенча зачет. Җөмләдә сүз тәртибе. Логик басым. Сүзләрнең туры һәм кире тәртибе. 
Җөмләнең аерымланган кисәкләре. Җыйнак һәм җәенке аерымланган хәлләр. 
Аерымланган хәлләр янында тыныш билгеләренең куелышы буенча күнегүләр эшләү. 
Аерымланган аныклагычлар. Алар  янында тыныш билгеләре. Җөмләнең аерымланган 
кисәкләре буенча күнегүләр эшләү. Гади җөмләдә тыныш билгеләренең куелышын 
кабатлау. Җөмлә кисәкләрен шартлы билгеләр ярдәмендә тикшерү. Җөмләләргә 
морфологик-синтаксик анализ ясау. Җөмләгә билгеләмә бирү. Ныгыту. Гади җөмләгә 
синтаксик анализ ясау тәртибе. 

 
Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

- Ел дәвамында үткән синтаксик күренешләрне текст эчендә таный һәм аларга аңлатма бирү, төрле 
калыптагы гади җөмләләр (ике яки бер составлы җөмләләр, эндәш һәм кереш сүзле җөмләләр, 
тиңдәш кисәкле яки аерымланган иярчен кисәкләре булган җөмләләр һ.б.) төзү, дөрес интоция 
белән уку, гади җөмлә синтаксисында өйрәнелгән тыныш билгеләрен дөрес куеп язу. 
- Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре арасындагы мөнәсәбәтләрне аңлау, бәйләнеш чараларын 
күрсәтү. 
- Җөмлә төрләрен аеру, алар янында тыныш билгеләрен дөрес кую. 
-  Гариза  яза белү. 
-  Татар теленең төп берәмлекләрен  һәм аларның билгеләрен белү. 
-  Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре арасындагы мөнәсәбәтләрне аңлау. 

 
8нче сыйныф 

     Курсның максаты: 
-укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен 
дәлилләргә күнектерү; 
-телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү; 

Бурычлары: 
- Телдән һәм язма сөйләм осталыгы һәм күнекмәләрен камилләштерү, татар теле 
мөмкинлекләреннән тулысынча файдалана белергә өйрәтү. 
- Татар телен башка фәннәр буенча белем алу чарасы буларак кулланырга өйрәтү күнекмәләре 
булдыру. 
-  телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга ирешү; 

Курсның эчтәлеге 
Тел һәм тел гыйлеме  

Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан урыны. Татар милли әдәби  теле. Татар әдәби 
теленең нормалары. 

Татар орфографиясенең кыен очраклары. Хәзерге татар әдәби теленең лексик нормалары.Татар 
теленең сүз төркемнәре системасы. Гади һәм кушма җөмлә, аларның төрләре. Тиңдәш кисәкләр. 

 
 

Туры һәм кыек сөйләм  
Туры һәм кыек сөйләм. Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре. Диалог һәм монолог 
турында белешмә. Диалог  һәм монологларда, цитаталарда тыныш билгеләренең куелышы.  

 

Кушма җөмлә турында төшенчә  
Кушма җөмлә турында төшенчә. Кушма җөмлә төрләре. Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш 

билгеләренең куелышы. 
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Тезмә кушма җөмлә 

Тезмә кушма җөмлә. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр.  
Иярченле кушма җөмлә  

Иярченле кушма җөмлә турында төшенчә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмләнең 
төзелеше. Синтетик иярченле кушма җөмлә, аның бәйләүче чаралары,тыныш билгеләре. Иярчен  
җөмлә һәм аның төрләре. Синтаксик анализ ясау. 

 

Катлаулы төзелмәләр  

Катлаулы төзелмәләр. Текст синтаксисы турында төшенчә. Телнең төп синтаксик нормалары.  
 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 
- татар теленең фонетик,лексик системаларын,грамматик төзелешен үзләштерү; 
- җөмлә төрләрен аеру,алар янында тыныш билгеләрен куярга өйрәнү; 
- грамматик үзенчәлекләренә карап,сүз төркемнәрен аера белү; 
- җөмләгә һәм җөмләдәге сүзләргә фонетик, лексик, морфологик, синтаксик анализ ясау,сүзләрне 
төзелеше һәм ясалышы ягыннан тикшерү; 
- текстның планын төзү яки эчтәлеген конспект рәвешендә язу; 
- тормыш-көнкүреш,уку,иҗтимагый,мәдәни темаларга әңгәмә кору, үз фикереңне яклап, әңгәмә-
бәхәс формасында сөйләшү күнекмәләренә ия булуларына ирешү. 

 
9нчы сыйныф 

Максат: 
 укучыларның иҗади һәм мөстәкыйль фикерли алу мөмкинлекләрен үстерү, үз фикерләрен 
дәлилли белергә күнектерү; телнең төп грамматик чараларын сөйләм процессында куллануга 
ирешү; татар әдәби тел нормаларын һәм стилистик мөмкинлекләрен ачык күзаллауга, аларны 
тиешенчә куллана белүгә өйрәтү; телнең милли мәдәниятнең чагылышы булуын, тел һәм тарих 
бердәмлеген аңлату, татар теленең милли-мәдәни үзенчәлегенә төшендерү;  татар теленең 
фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, сүз төзелеше һәм ясалышы, грамматик, 
стилистик нигезләре турында теоретик мәгълүмат бирү. 
   

     Бурычлар: 
-  Укучыларның алдагы сыйныфларда татар теленең фонетик, орфоэпик, орфографик, лексик, 
грамматик нигезләреннән алган белемнәрен системалаштыру. 
-  Укучыларның сөйләм һәм язу культурасын үстерү, мөстәкыйль эшчәнлеген активлаштыру. 
-  Татар һәм башка халыкларның рухи мирасына ихтирам тәрбияләү. 

 
Курсның эчтәлеге 

Үткәннәрне тирәнәйтеп кабатлау 
Сөйләм авазлары һәм аларның кулланылышы. Сөйләмдә аваз үзгәрешләре. Әдәби тел 
нормалары. Татар теленең төп орфографик һәм орфоэпик нормалары турында төшенчә. 
Орфоэпик һәм орфографик  сүзлекләр.   
Лексикология. Сүз – телнең төп берәмлеге. Төрки – татар сүзләре һәм алынма сүзләр. 
Диалекталь лексика, һөнәрчелек лексикасы, терминологик лексика, жаргон сүзләр.  Татар 
теленең төп сүзлекләре, аларны куллана белү. Татар  теленең төп лексик нормалары. Лексик 
анализ ясау.  
Сүз ясалышы. Татар телендә сүз ясалыш ысуллары. Сүзләрнең ясалыш буенча төрләре. 
Морфемика. Морфология. Татар теленең сүз төркемнәре системасы. Татар һәм рус 
телләрендәге сүз төзелешенең төп аермалы яклары. Этимология турында төшенчә. Сүзләрне 
сүз ясалышы һәм төзелеше ягыннан анализлау.  
Синтаксис һәм тыныш билгеләре. Хәзерге татар әдәби теленең синтаксик нормалары. Татар 
телендә синтаксик берәмлекләр һәм тыныш билгеләре. Ия  белән хәбәр арасына сызык кую 
очраклары. Хәл, аныклагыч, эндәш һәм кереш сүзләр янында тыныш билгеләре. Тиңдәш 
кисәкләр янында тыныш билгеләре. 
Диалог, аның язылышы, тыныш билгеләре. Туры сөйләм янында тыныш билгеләре. Кушма 
җөмлә янында тыныш билгеләре.  
Стилистика. Сөйләм культурасы. Тел һәм мәдәният.  Язма тел һәм сөйләмә тел 
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төшенчәләре. Сөйләмдә синонимнарны, антонимнар һ.б. тел чараларын дөрес куллану. Әдәби 
телне, сөйләм культурасын үстерүдә һәм стильне камилләштерүдә синтаксик синонимнарның 
роле. 
Әдәби сөйләмгә куелган таләпләр турында гомуми мәгълүмат. Сөйләмдә лексик чараларның 
(синонимнар, антонимнар, калькалар, фразеологизмнар, мәкаль һәм әйтемнәр) кулланылыш 
мөмкинлекләре.  
Функциональ стильләр, аларның лексик-грамматик үзенчәлекләре. Стилистиканың нигезе 
буларак синонимия. Синтаксик синонимнар. Сөйләм культурасы. Татар сөйләм әдәбе. 
Аралашуның төренә бәйле сөйләм әдәбен куллану. 
Сүздә, текстта милли-мәдәни мәгънәгә ия берәмлекләрне таба һәм аңлатмалы, этимологик, 
фразеологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә мәгънәләрен аңлату. 

Тел турында гомуми мәгълүмат. 
Телнең аралашу чарасы булуы. Телнең төп функцияләре. Туган телнең һәрбер халык 
тормышында һәм кешене шәхес итеп формалаштырудагы роле. Кардәш һәм кардәш булмаган 
телләр. Татарлар яши торган төбәкләр.  Телнең кеше тормышында һәм җәмгыятьтә тоткан 
урыны. Телебездә халык мәдәнияте, тарихы чагылышы. Хәзерге татар әдәби теленең 
тамырлары. Татар милли әдәби теленең барлыкка килүе. Хәзерге татар әдәби теленең төп 
диалектлары. Ике теллелек. “Татарстан Республикасы халыклары телләре турында” ТР 
Законы. Тел гыйлеменең әһәмияте һәм төп бүлекләре 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 
- Татар теленең төп берәмлекләрен һәм аларның билгеләрен белү; 
- Татар теленең фонетик, лексик системаларын, грамматик төзелешен үзләштерү; 
- Грамматик үзенчәлекләренә карап сүз төркемнәрен аера белү; 
- Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре арасындагы мөнәсәбәтләрне аңлау, бәйләнеш 

чараларын күрсәтү; 
- Җөмлә төрләрен аеру, алар янында тыныш билгеләрен куярга өйрәнү; 
- Текст төзелешен, текстның тел үзенчәлекләрен билгеләү; 
- Сөйләм стиле, фәнни, публицистик, рәсми-эш, матур әдәбият стильләрен аера белү. 

 
2.4. Әдәбият 

 6 нчы сыйныф 
Барлыгы – 35 сәгать 

            Әдәбият өйрәнү – 30 сәгать 
            Бәйләнешле сөйләм үстерү – 3 сәгать 

Дәрестән тыш уку – 2 сәгать 
 

Мифлар. Дөньяны үзләштерүнең беренче баскычы буларак мифология. 
Мифларда табигатьнең , чынбарлыкның һәм яшәешнең закончалыкларын ачарга 
омтылу. Дөнья халыклары тудырган мифлар  һәм татар халкы иҗат иткән мифлар. 
“ Алып кешеләр”.” Җил иясе җил чыгара” мифлары. (1 сәг.)  
Практик дәрес. Тема:  Әдәби әсәр. Эчтәлек һәм форма. Образлар системасы. 
әдәби алымнар, тел-сурәтләү чаралары. Матур әдәбият һәм башка сәнгать төрләре арасында образ 
иҗат итү үзенчәлеге.     ( 1 сәг.) 
К.Насыйриның «Әбүгалисина» повесте. Эпик төр жанры  буларак  хикәя 
белән уртаклыгы, аермасы.  Тасвирланган вакыйгалар, күренешләр. Төп геройлар, ярдәмче 
персонажлар, җыелма образлар.  Хикәяләүче автор образы;  автор пози - 
циясе.    (2 сәг.) 
Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикәясе.  
Конфликтка бәйле сюжет элементлары. Тема, проблема, идея. Тасвирланган вакыйгаларда, 
геройлар язмышында һәм әсәрнең исемендә автор идеалының чагылуы. Әсәрдә сурәтләнгән чор 
картинасы.Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары (троплар). Әдәби 
сөйләм: хикәяләү, сөйләшү (диалог), сөйләү (монолог). ( 3 сәг.) 
Г.Рәхимнең «Яз әкиятләре» хикәясе.   Эпик жанр - хикәя. Образ, символ, деталь, аллегория. 
Табигать образы, әйбер образы.Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, контекст.   (1 сәг.) 
         Дәрдемәнднең «Видагъ»,“Каләмгә хитаб” шигырьләре. Замандаш   шагыйрь- ләр арасында 
үзенчәлекле урын алган фәлсәфи лирикасы, хис-кичерешләрен,  уй- фикерләрен  чагылдырган  
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образлар, сурәтләүләр.    (1 сәгать) 
С Рәмиевнең «Уку»,“Авыл”шигырьләре.Лирик герой  образы.   Табигатьне  

тасвирлавында  романтик күтәренкелек. Тормышка һәм үзенә ышаныч  белән, сокланып каравы.  
Яктылыкка  чакыру - өндәү пофосы.   (1 сәг.) 
         Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе. Көлке  ситуациягә корылган вакый-  га. Әсәрнең 
төп һәм ярдәмче геройлары. Хикәяләү һәм шигъри сөйләмнән аермалы буларак, әсәр теленең  
диалог һәм  монологларга корылган  булуы. (2 сәгать). 

Г.Тукай. «Исемдә калганнар».    Татар әдәбиятында беренче автобиографик әсәр булуы, 
язылу тарихы. Тукайның  кешеләргә, үз язмышына, яшәгән чорына мөнәсәбәте чагылу. Тормыш 
юлының иҗаты белән аерылгысыз бәйләнеше. ( 3 сәгать). 
Практик дәрес. Тема: Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы; табигать образлары.  Әдәби алымнар: 
кабатлау, янәшәлек, каршы кую, Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һәм 
троплар). Тезмә сөйләм үзенчәлекләре.  ( 1 сәг) 

Һ.Такташның  “Урман”,“Пи-би-бип”,”Болай гади җыр гына” шигырьләрендә  лирик 
герой, образлар системасы,  сурәтләү чаралары.    (2сәгать). 
И.Газиның  «Кояш артыннан киткән тургай” хикәясе. Сурәтләү обьекты, хикәяләүче образы, 
сурәтләү алымнары.   (1 сәгать). 

Р.Батулланың «Имче», “Көчек”,”Чагыр”  хикәяләре.  Тукайның балачагы турында  
автор уйланмалары,  күзаллавы.   (2 сәгать)  

Ф.Яруллинның “Ак төнбоек” хикәясе. Вакыйга, геройлар. Конфликт һәм сюжет  
этаплары. Хикәяләү алымнары.     (2 сәгать). 

Р.Миңнуллинның  ”Энекәш кирәк миңа!”, “Әни, мин көчек күрдем”,   “Шундый 
минем туган ягым”, “Кайтыйк ла үзебезгә!”  шигырьләре.  Балачакны   гәүдәләндергән  
образлар; әсәр геройлары һәм лирик герой образы, аларның хис-кичерешләре.   Сурәтләү  
чаралары.  ( 2 сәг.)  
         Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы:  табигать, тереклек, кешеобразларының 
эстетик мәгънәләре, роле. Кискен каршылыкка, уйланмалылыкка корылган булу, вакыйгалар 
хәрәкәте һәм конфликтның үзенчәлекле чишелеше. Символ һәм аллегория алымнары. 
М.Җәлил. «Сандугач һәм чишмә» балладасы.Әсәрнең төзелеше, геройлары. Символик образлар, 
халык авыз иҗаты белән аваздашлык.( 1сәг). 
Илдар Юзеев. “Бакчачы турында баллада”,“Йолдыз кашка турында  баллада”.  
Фантастиквакыйгаларда һәм символик образларда реальлекне тасвирлау. Героик яңгыраш, 
образлар системасы.   ( 1 сәг.) 
Эпик төр жанры – роман. Сюжет һәм композиция  үзенчәлеге; катлаулы, каршылыклы тормыш 
күренешләре; геройларның язмышларын, кичерешләрен тулы  итеп тасвирлау. 

Ә.Фәйзи “Тукай” романы (өзекләр). Язучының  тормышы һәм иҗаты 
турында кыскача белешмә.  Тукайның тормыш юлын өйрәнү һәм  романның язылу тарихы.  
“Исемдә калганнар” әсәре  һәм Г. Тукайның тулы биографиясе белән бәйләп  нәтиҗәләр ясау.     (3 
сәгать). 
Бәйләнешле сөйләм үстерү - 3 сәгать: 
Ятлау өчен тәкъдим ителгән әсәрләр: 
1. И. Гази.”Кояш артыннан киткән тургай” хикәясенең “Күренер-күренмәс кенә...” дип башланган  
һәм аннан соңгы өч абзацы. 
2. Р.Миңнуллинның “Шундый минем туган ягым” шигыре. 
3.И.Юзеевның  “Йолдыз кашка турында баллада”сы. 
4.Ф.Яруллинның “Бер өмет” шигыре. 
Инша язу өчен үрнәк темалар: 
1. Әбүгалисина белән Әбелхарис язмышыннан мин нинди нәтиҗәләр ясадым? 
2. Габдулла Тукай образын гәүдәләндергән  сәнгать әсәрләре. 
3. Табигать образларында кеше характерының  сыйфатлары (Г.Рәхимнең “Яз әкият- ләре”,  
мәсәлләр һәм балладалар мисалында). 
4.Мин кемнәрдән үрнәк алам? 
 
Дәрестән тыш уку өчен - 2 сәгать: 
1. И.Гази. “Өч Мәхмүт” хикәясе. 
2. М.Җәлил. “Ана бәйрәме” шигыре. 
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7 нче сыйныф 
Барлыгы – 35 сәгать 
 Әдәбият өйрәнү – 31 сәгать 
 Бәйләнешле сөйләм үстерү – 2 сәгать 

            Дәрестән тыш уку – 2 сәгать 
Төрләр һәм жанрлар. Әдәби әсәр. Эчтәлек һәм форма. Әдәби алымнар (кеше образы 

тудыруга караган алымнар). Әдәби төр, жанр, эчтәлек һәм форма, әдәби алымнар турында 
белемнәр системага салына, тирәнәйтелә. 

Сәнгать төре буларак әдәбият. Әдәбиятның башка сәнгать төрләре арасында урыны. Сүз 
сәнгатендә  тормыш моделен төзү үзенчәлекләре. Тормышны һәм кешенең бай рухи дөньясын 
танып–белү чарасы буларак әдәбият. Аның әхлакый һәм эстетик яктан кешегә йогынтысы. (кереш 
дәрес формасында 1 сәгать). 

Халык авыз иҗаты. Дастан жанрына хас сыйфатлар, аның төркемчәләре. Тарихи дастан 
буларак «Идегәй» дастаны (өзекләр).(2 сәгать). 

ХХ гасыр башында сүз сәнгатенең шәрык һәм рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни 
казанышларын үзләштерүе. Милләт проблемасының үзәккә куелуы, язучыларның әхлакый, 
фәлсәфи һәм әдәби–эстетик эзләнүләре, тәҗрибәләр. Яңа тип геройлар мәйданга чыгу. (Күзәтү 
характерында лекция 1 сәгать). 

Г.Тукай тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«Милләтә», “Милли моӊнар”, 
“Өзелгән өмид”, “Шагыйрь”, “Театр” шигырьләре. Гражданлык лирикасы,  автор позициясе 
төшенчәләре.(2 сәгать). 

Н.Думавиның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү..«Яшь ана» хикәясе.Әсәрдә 
хикәя жанры үзенчәлекләренең чагылышы.Әдәби әсәрдәге образлылык. Кеше образлары: төп 
герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар.  (2 сәгать). 

Ш.Камалның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«Акчарлаклар» повесте 
(өзекләр). Әсәрдә жанр үзенчәлекләренең чагылышы. Әдәби әсәрдәге образлылык. Образ, символ, 
деталь, аллегория. Табигать образы, әйбер образы. Пейзаж, портрет. Психологизм. Әдәби әсәрдә 
урын һәм вакыт образы (хронотоп). (2 сәгать). 

Чор: 1920-1930 еллар әдәбияты. Әдәби барышка тәэсир иткән тарихи сәбәпләр. 
Аларның әдәбиятны каршылыклы үсешкә китерүе. Әдәби әсәрләр төрлелек: милли 
традицияләрне дәвам иттерүче һәм яңа идеология кысаларында иҗат ителгән әсәрләр. (Күзәтү 
төсендәге лекция 1 сәгать). 

Һ.Такташның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. “Мокамай” поэмасы. Лиро-
эпик жанр -  поэма. Лирик һәм эпик төр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. Персонаж, 
характер. Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Әдәби әсәрдә урын 
һәм вакыт.Текст: эпиграф, багышлау. (1 сәгать). 

Г.Исхакыйныңтормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«Җан Баевич» комедиясе. 
Драма төренең комедия  жанры турында белгәннәрне тулыландыру. Әдәби алымнар: кабатлау, 
янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту (ретроспекция). (2 сәгать).   

Г.Ибраһимовның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү“Кызыл чәчәкләр” 
повесте.Эпик жанрлар турындагы белемнәрне киңәйтү. Әдәби әсәрдәге образлылык. Образ, 
символ, деталь, аллегория. Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, контекст. Тема, проблема, 
идея, пафос. Идеал.  Чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. (2 сәгать). 

Чор әдәбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар әдәбиятының милли нигезләргә 
кайтуы, аның тарихи сәбәпләре.Әдәбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр 
формаларына, темаларга мөрәҗәгать итү, әдәби герой мәсьәләсендә эзләнүләр.(Күзәтү 
характерында лекция. 1 сәгать). 

С.Хәкимнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.«Әнкәй», «Бу кырлар, бу 
үзәннәрдә...» шигырьләре. Лирик жанр - күңел лирикасы. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, 
фонетик чаралар һәм троплар). Тезмә сөйләм үзенчәлекләре. (1 сәгать). 

Ә.Еникинең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Әйтелмәгән васыять» 
хикәясе.Әдәби әсәрдәге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: төп 
герой, ярдәмче геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, тип. Хикәяләүче,  автор образы, 
автор позициясе. ( 2  сәгать). 

Ш.Хөсәеновның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Әни килде» драмасы. 
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Драма төренең драма жанрына хас үзенчәлекләр. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Әдәби иҗат. 
Сәнгати алымнар һәм стиль. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп 
кайту (ретроспекция). (2 сәгать). 

Г. Сабитовның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Тәүге соклану», “Ярсулы 
яз” хикәяләре. Композиция: әсәр кору алымнары. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Әсәрдә 
сурәтләнгән дөнья. (2 сәгать). 

М.Мәһдиевнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.  «Без кырык беренче ел 
балалары» повесте. Хикәяләүче,  автор образы, автор позициясе. Әсәрнең геройлары. Сәнгати 
алымнар һәм стиль. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту 
(ретроспекция). (2 сәгать). 

М.Галиевның тормыш юлына кыскача күзәтү. “Уйна әле” хикәясе. Эпик жанрлар 
турындагы белемнәрне киңәйтү. Әдәби әсәрдәге образлылык. Тема, проблема, идея. Чәчмә сөйләм 
үзенчәлекләре. (1 сәгать). 

Г.Гыйльмановның тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү.  «Язмышның туган 
көне» хикәясе. Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, контекст. Конфликт, сюжет, сюжет 
элементлары. (1 сәгать). 

З.Хәкимнең тормыш юлы һәм иҗатына кыскача күзәтү. «Сәер кыз» драмасы. Драма 
төренең драма жанрына хас үзенчәлекләре. Тема, проблема, идея. Идеал. Сәнгати алымнар һәм 
стиль. (2 сәгать). 

Р.Харисның тормыш юлына кыскача күзәтү. «Сабантуй» поэмасы. Лиро-эпик жанр -  
поэма. Лирик һәм эпик төр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. Персонаж, характер. 
Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. Милли бәйрәмнәр, гореф-гадәтләр. (1 сәгать) 

Р. Фәйзуллинның тормыш юлына кыскача күзәтү. “Биеклек”, “Туган тел турында бер 
шигырь” әсәрләре, лирик жанрларны тану күнекмәсен үстерү, лирик герой сыйфатларын билгеләү. 
(1 сәгать) 

Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр 
1. Г.Исхакый “Кәҗүл читек”  
2. С.Хәким “Дәверләр капкасы”  

Яттан өйрәнү өчен тәкъдим ителгән әсәрләр исемлеге 

1. «Идегәй» дастаныннан өзек 

2. Г.Тукай “Милли моӊнар”. 

3. Һ.Такташ  “Мокамай” поэмасыннан өзек 

4. С.Хәким  «Әнкәй». 

5. Ш.Хөсәеновның «Әни килде» драмасыннан бер монолог 

6. М.Мәһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повестеннан өзек 

7. Р. Фәйзуллин “Туган тел турында бер шигырь” шигыреннән өзек 
 
Инша язу өчен үрнәк темалар 

1.“Чын дустым” 
2. “Әнием – бәгырем” 

Күнекмәләр формалаштыру һәм ныгыту 
- рецептив эшчәнлек: әдәби текстны укый һәм эчтәлеген кабатлап сөйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан сөйләү; сайлап алып (яки тәкъдим 
ителгән) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сөйләү; фольклор әсәрләренең жанрын һәм 
аларга хас үзенчәлекләрне тану, әдәби әсәр төрләрен, жанрларын таный, аера, аларга хас 
үзенчәлекләрне таба белү, фикерләрне раслар өчен әсәрдән дәлилләр таба алу. 

- репродуктив эшчәнлек: әдәби әсәрнең сюжетын, анда сурәтләнгән вакыйгаларны, 
характерларны эзлекле сөйләп бирә алу; төрле мәгълүмат чыганаклары (сүзлекләр, белешмәләр, 
энциклопедияләр, электрон чаралар) белән максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 
материалларына максатчан мөрәҗәгать итә алу. 

- иҗади эшчәнлек: төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлы һәм сәнгатьле укый белү; 
укыганны телдән сурәтләп бирә алу; укыган әсәр эчтәлеге катламнарына бәйле терәк схема, план 
төзи белү һәм әсәрләргә кагылышлы фикерләрне язмача  бирү, сочинение  элементлары белән 
изложение  язу; әдәби әсәрне тормыштан алган фикер-карашлар, хис-кичерешләр  белән бәйләп 
сочинение язу. 
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- эзләнү эшчәнлеге: проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү, әсәрдә 
кулланылган сурәтләү алымнарын, әсәр композициясе үзенчәлекләрен күрә, аера белү. 

- тикшеренү эшчәнлеге: әдәби әсәрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 
ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау. 

 
8 нче сыйныф 
Барлыгы – 35 сәгать 
Әдәбиятны өйрәнү– 31 сәгать 
Дәрестән тыш уку – 2сәгать 
Сөйләм үстерү – 2 сәгать:   
Сәнгать төре буларак әдәбият. Әдәбиятның башка сәнгать төрләре арасында урыны. Сүз 

сәнгатендә  тормыш моделен төзү үзенчәлекләре. Тормышны һәм кешенең бай рухи дөньясын 
танып–белү чарасы буларак әдәбият. Аның әхлакый һәм эстетик яктан кешегә йогынтысы. (1 
сәгать) 

Урта гасырлар әдәбияты. Казан ханлыгы чоры 
Казан ханлыгы чорына кыскача тарихи, мәдәни, әдәби күзәтү. 
Мөхәммәдьярның тормыш юлы турында мәгълүмат. «Нәсыйхәт» шигыре. Борынгы 

һәм урта гасырлар татар әдәбиятының шәрык әдәбиятына йөз тотып үсү-үзгәрүе, ислам 
идеологиясенә, фәлсәфәсенә нигезләнүе. Тотрыклы мотивлар: мәрхәмәтлелек, игелекле исем–ат, 
әхлаклылык, камил инсан һ.б. Урта гасырлар әдәбиятында романтик мотивлар. Үгет–
нәсыйхәтчелек. Символик образлар. (1 сәгать) 

XIX гасыр әдәбияты 
Чорга кыскача тарихи күзәтү. Татарларда мәгърифәтчелек хәрәкәте. Муса Акъегетзадәнең 

«Хисаметдин менла» повесте. Язучының тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. Әдәбиятта яңа 
төр һәм жанрларның аерымлануы. Повесть жанры. Әсәрнең сюжеты, тема, проблема, идеясе. 
Мәгърифәтчелек әдәбиятында төп тема -  аң-белем, әхлак, тәрбия, һөнәрле булу, төп каршылык – 
искелек һәм яңалык көрәше. Мәгърифәтле шәхеснең сурәтләнеше: укымышлы, һөнәрле булу, дини 
кануннарны, Коръәнне яхшы белү. Хатын-кыз азатлыгының алгы планга куелуы. (2 сәгать) 

Сөйләм үстерү.  Төп образларга характеристика язу.  
(1 сәгать) 
XX гасыр башы әдәбияты 
 Чорга кыскача тарихи күзәтү. ХХ гасыр башында сүз сәнгатенең шәрык һәм рус-Европа 

әдәби-фәлсәфи, мәдәни казанышларын үзләштерүе. Милләт проблемасының үзәккә куелуы, 
язучыларның әхлакый, фәлсәфи һәм әдәби–эстетик эзләнүләре, тәҗрибәләр. Яңа тип геройлар 
мәйданга чыгу.  

(1 сәгать) 
М.Гафуриның «Нәсыйхәт» шигыре. Язучының тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. 

Әдәбиятта үгет-нәсыйхәт бирү. М.Гафуриның башлангыч чор иҗатында дидиктика -  үгет-
нәсыйхәт бирүнең өстенлек алуы.  Үгет-нәсыйхәт бирүнеӊ төп мотивы – кешене әхлаклы, аң-
белемле итү. Лирик герой ихлас, гадел, ярдәмчел булырга, дөнья малына, аның ләззәтләренә 
кызыкмаска чакыра. М.Гафури иҗатында Урта гасыр татар әдәбиятыннан килгән традицияләрнең 
дәвам ителүе. Ритм, рифма, строфа үзенчәлекләре. (1сәгать) 

Габдулла Тукайның «Дустларга бер сүз», «Мәхәббәт»,  «Бер татар шагыйренең 
сүзләре» шигырьләре. Тормыш юлын, иҗатын искә төшерү, өстәмә мәгълүмат бирү.  Шагыйрь 
иҗатының чорларга бүленеше, һәр чорга хас сыйфатлар. Лирик төр, лирик жанр үзенчәлекләре. 
Лирик герой образы. Шагыйрь иҗатында күтәрелгән төп мотивлар: уку-гыйлем –татар халкының 
наданлыгы, артталыгы өчен борчылу, бу хәлдән чыгу юллары турында уйлану; мәхәббәт – 
эчкерсез саф мәхәббәткә, аның кодрәтенә, хатын-кыз гүзәллегенә дан җырлау; шагыйрь – 
шагыйрьлек эше милли азатлык өчен көрәш идеясе белән үрелү. Тел-сурәтләү чаралары. Ритм һәм 
рифма, тезмә, строфа.Гражданлык лирикасы (1 сәгать) 

Сөйләм үстерү  Сочинение  
1.Габдулла Тукай иҗатында мәхәббәт лирикасы. 
2.Габдулла Тукай иҗатында шагыйрь образының бирелеше. 
3.Габдулла Тукайның Җаек чоры иҗатында милләт темасы. 
Шәриф Камалның «Буранда» хикәясе. Язучының тормыш юлын искә төшерү. «Буранда» 

хикәясендә авторныӊ төп максаты – Мостафаның кичерешләрен аңлату. Ананың хәсрәтле 
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тормышы, төп геройның үкенү сәбәпләре икесенә карата да кызгану хисләре уята. Буран образы – 
адаштыра торган табигать күренеше генә түгел, Мостафаның әнисенә булган мөнәсәбәтендә зур 
ялгышуы, адашуы, хәзерге хисләре, күңел халәте. Әсәрнең фаҗигале тәмамлануы, аеруча үкенеч 
белән тасвирлануы хикәяне онытылмаслык итеп истә калдыра. Әдәби төр, жанрын билгеләү. 
Образлар системасы: кеше, табигать яки әйбер, ясалма образлар. Кеше образлары: төп геройлар, 
ярдәмче геройлар, катнашучы геройлар, аталучы геройлар һәм җыелма образлар. Әдәби алымнар: 
кабатлау, янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту.Троплар. Әсәрнең пафосы – сентименталь 
пафос. Язучы стиле. Әдәбиятта нәфис-бизәкле стиль. (1 сәгать) 

Фатих Әмирханның «Бер хәрабәдә» хикәясе. Язучының тормыш юлын искә төшерү. 
Хикәядә авыр, кайгылы хәлләрнең сурәтләнүе. Матурлык, Яшьлек, Мәхәббәт, Бәхетнең вакытлы 
булуы аша тормышның мәгънәсе юклыкка төшенү.  Әсәрнең эчке катламын музыка аша бирү:  
Сөләйман карт елавы, капка, кыңгырау, бакча, сандугач тавышы, гитараның моӊлы уйнавы, 
карчыкның йөткерүе карга каңгылдавы. Әдәби төр, жанрын билгеләү. Образлар системасы: кеше, 
табигать яки әйбер, ясалма образлар. Кеше образлары: төп геройлар, ярдәмче геройлар, 
катнашучы геройлар, аталучы геройлар һәм җыелма образлар. Әдәби алымнар: кабатлау, 
янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту.Троплар. Әсәрнең пафосы (сентименталь пафос), 
фәлсәфи фикерләр белән баетылуы. Язучы стиле: хикәя тормыш –яшәешкә ләгънәт укый, 
экзистенциализм фәлсәфәсен белдерә. (1 сәгать) 

Фәтхи Борнашның «Таһир-Зөһрә» трагедиясе. Язучының тормыш юлы белән танышу. 
«Таһир-Зөһрә» трагедиясен уку. Драма төренә анализ ясау үзенчәлекләрен искә төшерү. 
Конфликтын билгеләү. Шигырь белән язылган, дастан сюжетына нигезләнгән булуы, дөнья 
әдәбиятында киң таралган мәхәббәт һәм мәкер, гаделлек һәм явызлык көрәше. Трагедиянең 
пафосын (трагик пафос), язучы стилен билгеләү – әдәбиятта нәфис-бизәкле стиль. (2 сәгать) 

20 – 30 нчы еллар әдәбияты 
30 нчы еллар әдәбиятында көрәш романтикасын сурәтләү. Тормышны матурлап, 

шартлылык кануннарына буйсындырып тасвирлау. Заманга хас яңа герой эзләү. Әдәби барыш: 
чор әдәбияты. 
Һади Такташның «Алсу» поэмасы. Үз чорының кичерешләрен, каршылыкларын чагылдырган 
иӊ популяр, танылган шагыйрь, прозаик, драматург буларак тормышы, иҗаты белән таныштыру. 
«Алсу» поэмасында яшьлекнең, көрәш романтикасының сурәтләнеше. Әдәби төр һәм жанрлар. 
Лиро-эпик жанр – поэма. Әдәби әсәрдәге образлылык. Образ, символ, деталь. Кеше образлары: 
төп герой, ярдәмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар. Характер. Лирик герой, лирик 
“мин”, автор образы, автор позициясе.  Әдәби әсәр. Эчтәлек һәм форма. Тема, проблема, идея, 
пафос. Идеал. Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Пейзаж, портрет. Әдәби иҗат. Сәнгати алымнар һәм 
стиль. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, 
фонетик чаралар һәм троплар). Тезмә һәм чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. Ритм һәм рифма, тезмә, 
строфа. (2 сәгать) 

Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте. Язучының тормыш юлы турында 
мәгълүмат бирү. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. 
Тема, проблема, идея, пафос. Идеал.  Психологизм.  

Мәхәббәт, гаилә кору темасын ачу. Конфликтның кемнәр арасында баруы, сәбәпләре, 
чишелеше ягыннан әсәрне анализлау. Төп конфликтның эчке конфликт булуына басым ясау.  
Галиянең хатларны үзе өчен язуын ачыклау. Сюжет этапларыначу. Эпистоляр повесть жанры. (2 
сәгать) 

Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йолдызлар» драмасы. Әдипнең тормыш юлы турында 
мәгълүмат бирү. Драма әсәрләренә анализ ясау үзенчәлекләре. Фаҗигале драма жанрында язылган 
әсәрнең сюжет-композициясен ачыклау. Кеше бәхете темасының бирелеше, драманың проблема, 
идеясен билгеләү . Төп образларга характеристика бирү, сәнгатьчә эшләнешен өйрәнү. Портрет. 
Психологизм . Язучы стиле -  фаҗигале.  (2 сәгать). 

Бөек Ватан сугышы чоры әдәбияты 
Фатих Кәримнең «Сибәли дә сибәли», «Ант», «Ватаным өчен», «Теләк», «Сөйләр 

сүзләр бик күп алар», «Бездә яздыр», «Газиз әнкәй» шигырьләре. Тормыш юлы турында 
мәгълүмат. Иҗатының чорларга бүленеше. Сугыш чоры иҗатының үзенчәлекләре: җиңүгә 
ышаныч белән илен сакларга ант итү; лирик геройның рухи дөньясы баю; яшәү һәм үлү турында 
фәлсәфи уйлануы; фашизмга нәфрәт хисләре; туган ягын, якыннарын сагыну. Гражданлык 
лирикасы, күӊел лирикасы.Сугыш чорында шагыйрь иҗатының поэма һәм баллада жанрында иң 
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югары ноктага җитүе. «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасында сугышчының күңел дөньясы, 
хис-кичерешләрен лирик планда сурәтләү. «Сибәли дә сибәли» шигырендә сугыш фаҗигасен 
табигать күренешләре, тел-сурәтләү чарасы сынландыру, әдәби алым кабатлау аша тасвирлау. (2 
сәгать). 

60-80 нче еллар әдәбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар әдәбиятының милли 
нигезләргә кайтуы. Шушы чорда яңа жанрларның, тема-мотивлар, әдәби формаларның аваз салуы. 
Әдәбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр формаларына, темаларга 
мөрәҗәгать итү, әдәби герой мәсьәләсендә эзләнүләр. Азатлык, шәхес иреге, фикер хөрлеге 
мәсьәләләренең куелышы 

Гомәр Бәшировның «Туган ягым – яшел бишек» автобиографик  повесте. 
(кыскартып). Язучының тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. Повестьта халык тормышының 
тулы бер панорамасы чагылу. Әсәрдә туган ил, халкың белән горурлану хисе тасвирлана, повесть 
укучыларда хезмәткә, туган җиргә мәхәббәт тәрбияли. Сурәтләнгән геройларның, вакыйга-
күренешләрнең тормышчан булуы, шулар аша әдип татар авылының үткәнен һәм бүгенгесен, 
борынгыдан килгән гореф-гадәтләрен, йолаларын, халыкның күңел байлыгын, гомумән, милли 
сыйфатларын тасвирлый. Г.Бәширов  - портрет, табигатьбизәкләре, характер остасы; 
Гумәробразыныңбирелеше. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һәм 
троплар). Әдәби сөйләм: хикәяләү, сөйләшү (диалог), сөйләү (монолог). Чәчмә сөйләм 
үзенчәлекләре. Язучы стиле. (2 сәгать) 

Аяз Гыйләҗевнеӊ “Язгы кәрваннар” повестеЯзучының тормыш юлы турында 
мәгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикәяләү, сурәтләү, бәяләү катламнары. Әдәби әсәрдәге 
образлылык: әдәби деталь, җыелма һәм символик образларныӊ әсәр эчтәлеген ачудагы әһәмияте. 
Повестьны эчтәлек һәм форма ягыннан анализлаганда, хронотоп, архетипны ачыклау. Тел-стиль 
чаралары. Әсәр исеменеӊ эчке һәм тышкы мәгънәгә ия булуы. Заманга тәнкыйди бәя. Язучы 
стиленеӊ үзенчәлекләре.  (2 сәгать) 

Миргазиян Юныс “Биектә калу”  (“Шәмдәлләрдә генә утлар яна”)  повесте Язучының 
тормыш юлы турында мәгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикәяләү, сурәтләү, бәяләү катламнары. 
Әдәби әсәрдәге образлылык: әдәби деталь, җыелма һәм символик образларныӊ әсәр эчтәлеген 
ачудагы әһәмияте. Повестьны эчтәлек һәм форма ягыннан анализлаганда, хронотоп, архетипны 
ачыклау. Тел-стиль чаралары. Әсәр исеменеӊ эчке һәм тышкы мәгънәгә ия булуы. Заманга 
тәнкыйди бәя. Язучы стиленеӊ үзенчәлекләре.  (2 сәгать) 

Сөйләм үстерү  Әдәби әсәргә бәя 
Равил Фәйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга…», «Аккошлар», 

«Мин сиңа йомшак таң җиле…»“Вакыт”, “Якты моң”,  һәм кыска шигырьләре.  
Шагыйрьнең тормыш юлы турында мәгълүмат бирү.  Иҗатка 60 нчы елларда килүе, яңача 

ритмика, рифма, образлар системасы тудыруы. Р.Фәйзуллин кыска формаларга мөрәҗәгать итә, 
аларда метафора алгы планга чыга. Лирик әсәрләргә анализ ясау үзенчәлекләре. Табигый хис-
кичерешләр чагылыш тапкан шигырьләренең җырлар булып китүе. Фәлсәфи лирика. (1 сәгать). 

Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр»  моңсу комедиясе. Әдипнең тормыш 
юлы турында мәгълүмат бирү. Драма әсәрләренә анализ ясау үзенчәлекләре. Каршылыкның 
төрләре: төп сюжет сызыгында тышкы каршылык Әлмәндәр һәм Әҗәл арасында,  эчке каршылык 
Әҗәл күңелендә; ярдәмче сюжет сызыкларында тышкы каршылык Әлмәндәр белән Өммия, 
Әлмәндәр белән Искәндәр арасында формалаша. Төп сюжет сызыгындагы эчке каршылыкның төп 
каршылык булуы. Әсәрнең фәлсәфи фикерләр белән баетылуы. Әлмәндәр образының бирелеше, 
аның замандаш сыйфатларын туплаган, халыкчан образ-характер булуы. Комедиянең тел-сурәтләү 
чараларына, кинаяле тезмәләргә байлыгы. Реаль тормыш картиналарының шартлылык һәм 
символлар белән тыгыз кушылып китүе, шуның белән әсәрдәге төп идеяне тулырак ачуга ирешү. 
(2 сәгать) 

Фәнис Яруллинның «Җилкәннәр җилдә сынала» повесте. Әдипнең тормышы, иҗаты 
турында мәгълүмат бирү. «Җилкәннәрҗилдәсынала» повестеның–автобиографик повесть булуы. 
Кешенеданлау, зурлаутемасыныңбирелеше. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Язучы стиле. (2 
сәгать). 

Мөдәррис Әгъләмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары» шигырьләре. 
Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты белән таныштыру. Классик шигырьгә йөз тотып иҗат итүе. 
Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. Лирик әсәрләргә анализ ясау үзенчәлекләре. Лирик 
жанрлар: гражданлык лирикасы, күңел лирикасы. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы 
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кую, үткәнгә әйләнеп кайту (ретроспекция). Шигырь төзелеше. Язучы стиле: экзистенциаль 
башлангыч. (1 сәгать). 

Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр 
            1. Мәдинә Мәликова “Чәчкә балы” 

2. Фәүзия Бәйрәмова “Кыӊгырау” 
Ятлау өчен әсәрләр: 
1. Г.Тукай “Мәхәббәт” шигыре. 
2. Фатих Кәримнең «Сибәли дә сибәли» яки «Ант» шигырьләре. 
3. Равил Фәйзуллинның “Якты моң”шигыре. 
4. Мөдәррис Әгъләмовның “Каеннар булсаң иде” яки “Учак урыннары” шигыре. 
5. Туфан Миңнуллинның «Әлдермештән Әлмәндәр»  моңсу комедиясеннән өзек. 
Күнекмәләр формалаштыру: 
Күнекмәләр булдыру эшчәнлеге түбәндәге юнәлешләрдә үстерелә һәм бәяләнә: 
- рецептив эшчәнлек: әдәби текстны укый һәм эчтәлеген кабатлап сөйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан сөйләү; сайлап алып (яки тәкъдим 
ителгән) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сөйләү; фольклор әсәрләренең жанрын һәм 
аларга хас үзенчәлекләрне тану, әдәби әсәрнең төрен, жанрын билгеләү һәм фикерне исбатлау. 

- репродуктив эшчәнлек: әдәби әсәрнең сюжетын, анда сурәтләнгән вакыйгаларны, 
характерларны аңлатып бирә, бәяли алу; төрле мәгълүмат чыганаклары (сүзлекләр, белешмәләр, 
энциклопедияләр, электрон чаралар) белән максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 
материалларына мөрәҗәгать итә алу. 

- иҗади эшчәнлек: төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади, сәнгатьлеукый белү; 
укыганны телдән сурәтләп бирә алу; рольләргә кереп кабатлап бирү; план төзү һәм әсәрләр 
турында бәяләмә язу, сочинение  элементлары белән изложение  язу; әдәби әсәрләр буенча һәм 
тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешләргә нигезләнеп сочинение язу. 

- эзләнү эшчәнлеге: проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү; әдәби 
әсәргә, аның өлешләренә, язучы иҗатына карата аңлатмалар, бәя бирү. 

- тикшеренү эшчәнлеге: әдәби әсәрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 
ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; төрле әсәрләрнең проблемаларын яки темаларын 
чагыштыру, үзенчәлекләрен билгеләү; әсәрләрне үзара чагыштыру, уртак һәм аермалы якларны 
таба белү;язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, 
бәяли белү. 

 
9 нчы сыйныф  
Әдәбиятны өйрәнү – 32 сәг. 
Дәрестән тыш уку – 2 сәг. 
Әдәбият тарихы. Әдәбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары. Әдәби әсәрне 

эчтәлек һәм форма ягыннан тирәнрәк, тулырак бәяләү. Шигырь төзелешен өйрәнү, аның 
төрләрен аерып чыгару. 

Сәнгать төре буларак әдәбият. Сәнгать төрләре һәм әдәбият. Әдәбиятның башка сәнгать 
төрләре арасында урыны. Сүз сәнгатендә  тормыш моделен төзү үзенчәлекләре. Тормышны һәм 
кешенең бай рухи дөньясын танып белүгә хезмәт итүе. Әдәбиятның әхлакый һәм эстетик яктан 
кешегә йогынтысы. 

Сүз сәнгате. Эстетик идеал. (1 сәг.) 
Әдәбиятныӊ барлыкка килүе һәм үсеше. Гомумтөрки мәдәният һәм әдәбият. Ислам 

мәдәнияте. Мәдәни һәм әдәби күренеш буларак суфичылык. Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы, 
Торгынлык чоры мәдәнияте, әдәбияты (16 гасырныӊ 2 нче яртысыннан 19 нчы гасырныӊ 2 нче 
яртысына кадәр) турында мәгълүмат бирү. Әлеге чорлар әдәбиятында төп тема-мотивлар, 
романтик сурәтлелек, аның билгеләре. Әсәрләрнең Коръән тәгълиматы белән сугарылуы. Дөньяви 
мотивларның урыны.  

Әдәбият тарихы. Әдәбиятның чорларга бүленеше, үсеш баскычлары.  Урта гасырлар 
романтизмы. Дини әдәбият, дөньяви әдәбият. Әдәби жанрлар. (1 сәгать) 

XIX гасыр татар әдәбияты. Татарларда мәгърифәтчелек хәрәкәте. Аңлы-белемле, 
мәгърифәтле шәхес концепциясе, аның бирелеш үзенчәлекләре. Сүз сәнгатендә яңа төр һәм 
жанрларның аерымлануы. Бу чор әдәбиятында төп тема һәм мотивлар буларак аң-белем, 
мәгърифәт, әхлак, тәрбия. Татар милләтенең уянырга, үсәргә тиешлеге, хатын-кыз язмышы, 
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алдынгы, бигрәк тә рус мәдәниятенә йөз тоту кебек мәсьәләләрнең көнүзәктә торуы. Әсәрләрдә 
төп конфликт буларак искелек һәм яңалык көрәше. (1 сәг) 

З.Бигиевнең «Өлүф, яки Гүзәл кыз Хәдичә» романы (өзекләр). Детективлыкка нигезләнгән 
сюжеты. Матди һәм рухи байлыкка бәйле туган конфликт. Төп образлар, аларның эш-гамәле. 
Аерым геройлар фаҗигасенең сәбәпләре.   

Әдәби процесс (барыш); чор әдәбияты.  Әдәбиятта традицияләр һәм яңачалык. (2 сәгать) 
ХХ гасыр башында сүз сәнгатенең шәрык һәм рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни 

казанышларын үзләштерүе. Милләт проблемасының үзәккә куелуы, язучыларның әхлакый, 
фәлсәфи һәм әдәби-эстетик эзләнүләре, тәҗрибәләре. Әдәбиятта яңа юнәлешләр һәм агымнар 
барлыкка килү. Яңа тип геройлар мәйданга чыгу.  

 Ф.Әмирханның «Хәят» повесте. Хатын-кыз азатлыгы, шәхес иреге, мәхәббәт 
мәсьәләләренең үзәккә куелуы. Дин кануннарына нигезләнгән милли тормышның русча яшәү 
үрнәге белән каршылыкка керүе. Хәят образы, аның рухи кичерешләрен ачуда әдипнең осталыгы, 
алым-чаралар муллыгы. Портрет һәм пейзажның әдәби-эстетик функциясе. 

 Эпик төр. Повесть.  Образлылык. Кеше образлары: төп герой, ярдәмче герой, катнашучы 
геройлар, җыелма образлар. Пейзаж, портрет. Психологизм. (2 сәгать) 

Г.Камалның «Банкрот» комедиясе. Ялган банкротлыкка чыгу вакыйгасының реаль 
җирлеге. Комедиячел конфликт. Сираҗетдин образы.  Әсәрдә көлү алымнары. Шул чор татар 
җәмгыятендәге кимчелекле якларның усал тәнкыйтьләнүе. Әсәрдә күтәрелгән мәсьәләләрнең 
заманчалыгы. Г.Камал әсәренең Н.А.Островскийның “Үз кешеләр – килешербез” комедиясе белән 
охшашлыгы.  

Драматургия жанрлары. Комедия. Автор идеалы. Язучы стиле. (2 сәг)  
1917 – 1940 еллар әдәбияты. Әлеге дәвердә татар әдәбиятының берничә этап аша үтүе. 

Чорга кыскача күзәтү. Иҗтимагый-тарихи, социаль-мәдәни шартлар. Әдәбиятта сыйфат үзгәреше, 
аңа идеология тәэсире. Әдәбиятта тарихи-иҗтимагый вакыйгаларныӊ сурәтләнеше. 

М.Галәүнең «Мөһаҗирләр» романы (өзекләр). Романда 19 йөз ахыры татар тормышы 
сурәтләнү. Ил-халык тормышының бер гаилә эчендәге каршылыклар рәвешендә сурәтләнүе. 
Әсәрдә татарларның яшәү рәвеше, сыйфат-билгеләре чагылыш табу. Төрле социаль катлаулар 
тормышы. Халыкның властька, дин әһелләренә мөнәсәбәте. Әсәрдәге төп образлар, аларның 
характер сыйфатлары. Татар җәмгыятендә хатын-кызның урыны, роле. Саҗидә образы. 

Эпик төрнең бер жанры буларак роман. Әдәби әсәрдә урын һәм вакыт (хронотоп).  
(2 сәгать)  
Бөек Ватан сугышы еллары әдәбияты. Бөек Ватан сугышы елларында татар  әдәбияты. 

Лирика һәм публицистиканың алга чыгуы. Кече жанрларның активлашуы. Төп тема-мотивлар, 
проблемалар. Сугыш чынбарлыгы һәм аны сурәтләү үзенчәлекләре.  

Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере. Лирик герой кичерешләренең чагылу үзенчәлеге. Сурәт 
чараларының әдәби функциясе.  

Символ, деталь. Әдәби алымнар: кабатлау, янәшәлек, каршы кую, үткәнгә әйләнеп кайту 
(ретроспекция). (1 сәгать) 

Муса Җәлилнеӊ «Моабит дәфтәрләре»ннән: «Җырларым», «Кошчык», «Тик булса иде 
ирек», «Ышанма», «Катыйльгә», «Бер үгет» шигырьләре.  

Тормыш юлы, батырлыгы һәм иҗаты. Шагыйрь иҗатыныӊ чорларга бүленеше. Тоткынлык 
чоры иҗатыныӊ үзенчәлекләре: коллыктан котылу чарасы буларак үлем, аның үлемсезлеккә 
илтүе; Ватанга бирелгәнлекне, тугрылыкны раслау; дошманга нәфрәтнең чагылышы һ.б. 
Шигырьләренеӊ сәнгатьчә эшләнеше: кабатлау, эпитет, метафора, антитеза, риторик эндәшләрнеӊ 
хис дәрәҗәсен арттыруга хезмәт итүе. Традицион символик образларныӊ яӊа төсмерләргә баюы. 

 Шагыйрь иҗатын, көрәшен чагылдырган әдәби һәм фәнни хезмәтләр. (2 сәгать) 
Ә.Еникинең «Кем җырлады?»  хикәясендә сугыш фаҗигасе чагылышы. Яралы 

лейтенантның яшәү-үлем халәтендәге кичерешләренең туган як, туган җир, ата-ана, сөйгән кеше 
якынлыгын калкытып куюы, аларның яшәеш мәгънәсе булуын ачуы. “Бала” хикәясендә яшь 
солдат Зарифның күңел кичерешләре, рухи батырлыгы сурәтләнү.  “Ана белән кыз” хикәясендә 
сугыш шартларында яшәгән кешеләрнең күңел халәтен, сабырлык-түземлеген, өмет хисен әдәби 
детальләр, сурәт чаралары аша укучыга җиткерү .  

Әсәрнең эчтәлек һәм формасы. Эчтәлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтәлек, контекст. 
Композиция: тышкы һәм эчке корылыш. (2 сәгать) 

Сугыштан соӊгы һәм 1960-80 нче еллар әдәбияты. ХХ гасырның икенче яртысында 
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татар әдәбиятының милли нигезләргә кайтуы. Әлеге чорда яңа жанрлар, тема-мотивлар, әдәби 
формалар барлыкка килү. Әдәбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр 
формаларына, темаларга мөрәҗәгать итү, әдәби герой мәсьәләсендә эзләнүләр. Азатлык, шәхес 
иреге, фикер хөрлеге мәсьәләләренең куелышы.  

Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы», «Киек казлар» шигырьләре. Иҗатыныӊ 
чорларга бүленеше. Тоткынлык чоры иҗатына караган шигырьләрендә кешегә хас хис-
кичерешләрнең төрлелеге. Сагыш, сагыну, тормыш гаделсезлегенә ачынуның алгы планга чыгуы. 
Лирик герой күңелендәге өмет-ышанычның киләчәк матурлыгы булып ачылуы. Сурәт чаралары 
муллыгы. 

Лирик жанрлар:  күңел лирикасы, фәлсәфи лирика. Лирик герой,  лирик “мин”, автор 
образы, автор позициясе.  Ритм һәм рифма, тезмә, строфа. (2 сәгать) 

И.Юзеевнең “Сагышлы мирас”, “Гасыр кичкән чакта”, “Без”, “Калдыр, аккош, каурыеӊны” 
шигырьләре. Шагыйрьнең романтик шигърият вәкиле булып танылуы. Лирик героеның төрле 
төсмерләрдә чагылыш табуы: яшьлеген, аның серле таңнарын сагынучы; ашкын хисле, көчле 
рухлы шәхес; мәхәббәт утында янучы гашыйк һ.б. Әдипнең туган җир, тел, ата-ана, әхлакый 
кыйммәтләр сакланышы, Җир, Галәм язмышы кебек мәсьәләләргә актив мөрәҗәгать итүе.  “Өчәү 
чыктык ерак юлга” поэмасында чор-заман мәсьәләләрнең өч герой язмышы аша сурәтләнеше. 
Символик образларның, әдәби детальләрнең автор идеясен ачудагы роле. 

Әсәрдә сурәтләнгән дөнья. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һәм 
троплар) (2 сәгать). 

А.Гыйләҗевның «Җомга көн, кич белән» повесте. Әдипнең кырыс реализмга нигезләнеп 
язуы. Әсәрдә әхлак тәрбиясе, ата-ана каршындагы бурыч,  намус җаваплылыгы кебек 
төшенчәләрнең гыйбрәтле вакыйга-күренешләрдә чагылышы. Бибинур карчык образы: изгелеге, 
көчле рухы, милли характер булып ачылуы. Корбанчылык идеясенең чагылышы. Әсәрдә символик 
образларның, әдәби детальләрнең роле. Әсәр исеменә салынган тирән мәгънә. 

Тема, проблема, идея, пафос. Текст: эпиграф, башлам (пролог), бетем (эпилог). Чәчмә 
сөйләм үзенчәлекләре. (2 сәгать) 

Н. Фәттахның «Ител суы ака торур» романы (өзекләр). Әсәрдә борынгы бабаларыбыз – 
болгарлар тормышының, гореф-гадәтләренең мавыктыргыч, гыйбрәтле вакыйгаларда 
сурәтләнеше. Романда тарихи дөреслек һәм автор уйланмасы. Төп образлары, аларның  эш-
гамәлендә ачылган характер сыйфатлары. Ител образы.  

Персонаж, характер, тип.  “Эзоп теле”. (2 сәгать) 
Т.Миңнуллинның «Кулъяулык» музыкаль драмасы. Әсәрнең сюжет-композициясе, 

конфликтүзенчәлеге. Татармилләтенәхасбулгангореф-гадәтләрләрнеңонытылабаруына борчылу 
идеясе. “Бәхет”төшенчәсен аңлау-аңлату. Кулъяулык образына, җырга салынган мәгънә. Автор 
позициясе. 

Музыкаль драма. Автор образы, автор позициясе. (2 сәгать) 
Хәзерге әдәбият. ХХ-ХХI гасырлар чигендә татар әдәбиятында сыйфат үзгәрешләре, 

эзләнүләрнең “яңа дулкын” булып күтәрелүе. Совет һәм постсовет заманына тәнкыйди бәя биргән, 
шәхес һәм җәмгыять каршылыгын чагылдырган, ил тарихындагы олы этапларның, аерым 
шәхесләрнең  сурәтен тудырган әсәрләр язылу. Психологик башлангычның алга чыгуы аша шәхес 
тормышы, эчке дөньясының тарихи–иҗтимагый чынбарлыктан өстен булуын раслау.  

Дөнья әдәбиятының барышы. Татар, рус һәм чит ил әдәбиятлары арасында күптөрле 
бәйләнешләр. Мәңгелек темалар һәм образлар. (1 сәгать) 

З.Хәкимнең “Телсез күке” драмасында ретроспектив алым ярдәмендә халык тормышының 
киң понарамасын чагылдыру. Милләт язмышының вакыйгаларны иңләп үтүе. Ата-баба телен белү, 
җыр-моңын өйрәнүнең чикләрне белми торган изге төшенчә буларак ачылуы. Шәхес һәм система 
каршылыгына нигезләнгән конфликт, аның чишелеше. Зариф һәм Зыятдин образлары. Татар җыр-
моңының символик образ буларак туган җир матурлыгын, халыкның фаҗигале язмышын, теләк-
өметен чагылдыруы. 

Драма жанры һәм жанр формалары. (2 сәгать) 
Ф.Садриевның «Таң җиле» романы (өзекләр). Кырыс чынбарлыкның романтик алымнар 

аша сурәтләнүе. Көнкүреш вакыйгасының илкүләм әһәмиятле иҗтимагый, социаль-мәдәни, 
әхлакый мәсьәләләргә барып тоташуы. Романда совет җәмгыятенең кискен тәнкыйтьләнүе. Кеше 
һәм җәмгыять каршылыгы. Нуриасма образы: милли йөзе, характер сыйфатлары, яшәеш идеалы. 
Намусларына хыянәт иткән типлар.  
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Чәчмә сөйләм үзенчәлекләре. (2 сәгать) 
Зөлфәтнең «Тамыр көлләре», «Тойгыларда алтын яфрак шавы» шигырьләре. Шагыйрьнең 

классик традицияләренә йөз тотуы. Шигырьләренең халык язмышына бәйле  публицистик 
яңгырашы. Заман сорауларын Кеше шәхесе, аның хис-кичерешләре аша чагылдыручы фәлсәфи-
лирик шагыйрь булып танылуы. Иҗатында чичәнлек рухы.  

Шигырь системалары турында мәгълүмат. (1 сәгать) 
Дәрестән тыш уку өчен әсәрләр: 
1.Г.Әпсәләмов. “Ак төннәр”. 

            2.Г.Бәширов. “Сарут”. 
Ятлау өчен әсәрләр: 
1.Ф.Әмирханның«Хәят» повестеннан бер өзек 
2.Г.Кутуйның «Сагыну» нәсере 
3.Муса Җәлилнеӊ  “Кошчык” шигыре 
4.Х.Туфанның «Кайсыгызның кулы җылы» шигыре 
5.И.Юзеевнең  “Калдыр, аккош, каурыеӊны” шигыре. 
Күнекмәләр булдыру эшчәнлеге түбәндәге юнәлешләрдә үстерелә һәм бәяләнә: 
- рецептив эшчәнлек: әдәби текстны укый һәм эчтәлеген кабатлап сөйли, аңлата алу, 

шигъри текстларны яисә чәчмә әсәрдән өзекләрне яттан сөйләү; сайлап алып (яки тәкъдим 
ителгән) язучының тормыш юлы, иҗаты турында сөйләү;әдәби әсәрнең төрен, жанрын билгеләү 
һәм фикерне исбатлау. 

- репродуктив эшчәнлек: әдәби әсәрнең сюжетын, анда сурәтләнгән вакыйгаларны, 
характерларны аңлатып бирә, бәяли алу; төрле мәгълүмат чыганаклары (сүзлекләр, белешмәләр, 
энциклопедияләр, электрон чаралар) белән максатчан эшли белү; вакытлы матбугат 
материалларына мөрәҗәгать итә алу. 

- иҗади эшчәнлек: төрле жанрдагы әдәби әсәрләрне аңлап һәм иҗади, сәнгатьлеукый белү; 
укыганны телдән сурәтләп бирә алу; рольләргә кереп кабатлап бирү; план төзү һәм әсәрләр 
турында бәяләмә язу, сочинение  элементлары белән изложение  язу; әдәби әсәрләр буенча һәм 
тормыштан алган фикер-карашларга, хис-кичерешләргә нигезләнеп сочинение язу. 

- эзләнү эшчәнлеге: проблемалы сорауларга мөстәкыйль рәвештә җавап таба белү; әдәби 
әсәргә, аның өлешләренә, язучы иҗатына карата аңлатмалар, бәя бирү. 

- тикшеренү эшчәнлеге: әдәби әсәрне сюжет–композиция, образлар бирелеше, тел–стиль 
ягыннан анализлау; тулы текстны анализлау; төрле әсәрләрнең проблемаларын яки темаларын 
чагыштыру, үзенчәлекләрен билгеләү; әсәрләрне үзара чагыштыру, уртак һәм аермалы якларны 
таба белү;язучыларның иҗатларын, әсәрләрен чагыштырып уртак һәм аермалы якларын аңлата, 
бәяли белү.  

УКУЧЫЛАРНЫҢ БЕЛЕМЕНӘ, ЭШ ОСТАЛЫГЫНА ҺӘМ КҮНЕКМӘЛӘРЕНӘ 
ТАЛӘПЛӘР 

Татар әдәбияты предметын үзләштерү нәтиҗәсендә укучы: 
-             сүз сәнгатенең образлы табигатен; 
- милли әдәбиятның иң билгеле язучыларыннан Г.Тукайның, Г.Камалның, 

Г.Ибраһимовның, Ф.Әмирханның, Г.Исхакыйның, М.Җәлилнең, Ә.Еникинең 
тормыш юлы һәм иҗатының төп фактларын;  

- өйрәнелгән әсәрләрнең эчтәлеген; 
- сүз сәнгатенең образлы асылын; 
- төп әдәби-теоретик төшенчәләрне  

белергә; 
- әдәби әсәр эчтәлеген кабатлап, аерым өлешләрен яттан сөйләү; 
- әдәби әсәрне әдәбият теориясеннән мәгълүматлар файдаланып анализлау; 
- әдәби әсәрнең аерым якларын элементларын җентекләп тикшерү һәм нәтиҗәләр 

чыгару; 
- әдәби әсәрнең төр һәм жанрын билгеләү; 
- әдәби әсәрләрне, аларның геройларын чагыштыру; 
- геройларга характеристика бирү, автор позициясен ачыклау; 
- сәнгатьле уку; 
- әдәби әсәрләр хакында төрле характердагы иҗади эшләр башкару 

күнекмәләрен үзләштергән булырга тиеш 
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УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ 
Уртасыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  гомуми (метапредмет) нәтиҗәләре 

түбәндәгеләр: 
- укучыда әдәби әсәрне аңлап укырлык, мөстәкыйль үзләштерерлек күнекмәләр булдыру, 

әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү; 
-  сүз сәнгатен халыкның яшәү рәвешен, рухи кыйммәтләрен саклап калган һәм беркетә 

килгән хәзинә буларак кабул итәргә өйрәтү; 
- язу һәм сөйләм осталыгын үстерү, мәсьәләне аңлый, гипотеза куя, материалны 

төркемли, үз фикерен дәлилли, кирәк икән – үзгәртә-төгәлләштерә, нәтиҗәләр чыгара, 
материалны гомумиләштерә белергә, үз хисләреңне сүзләр ярдәмендә аңлата алырга һәм 
бер үк вакытта  башкалар белән бергәләп эшләргә күнектерү; 

- баланың үз эшчәнлеген һәм әйләнә-тирәдәге тормышны мөстәкыйль бәяли белүенә, 
мөстәкыйль карарлар кабул итә һәм аларны җиренә җиткереп үти алуына ирешү; 

- төрле чыганаклар белән эшләргә, аларны табарга, мөстәкыйль рәвештә кулланырга, 
төркемләргә, чагыштырырга, анализларга һәм бәяләргә өйрәтү. 

Уртасыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  предмет нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 
Танып-белү өлкәсендә: 
- аерым төр һәм жанрга караган әсәрләрне аңлап укый һәм кабул итә, эчтәлеген кабатлап 

(аерым очракларда текстны яттан) сөйли, кирәк чакта тексттан өзекләр китерә алуга 
ирешү; 

- укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен билгели, геройларын 
һәм әдәби дөньясын бәяли алуына, аның нинди төр һәм жанрга каравын аеруына ирешү;  

-  укучының классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларының төп фактларын белүе; 
- әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгарып, укыган буенча тезислар һәм план 

төзү, геройларга характеристика бирү,сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус 
сурәтләү чараларының ролен билгеләү күнекмәсе булдыру; 

- укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашырга, оппонентларның фикерен исәпкә алып, 
үз карашларын расларга һәм дәлилләргә, әдәбият белеме төшенчәләренә мөрәҗәгать 
итәргә өйрәтү.  

бәяләү өлкәсендә: 
- милли әдәбияттагы рухи-әхлакый кыйммәтләрне күңелдән уздырып кабул итәргә 

өйрәтү; 
- әдәби әсәрләргә шәхси мөнәсәбәт һәм бәя булдыру; 
- өйрәнелгән әсәрләрне шәрехли белүенә ирешү; 
- автор позициясен ачыклый алу һәм аңа үз мөнәсәбәтеңне булдыру күнекмәсен 

формалаштыру. 
эстетик яктан: 
- әдәби әсәрнең образлы табигате хакында гомуми мәгълүматый күзаллау булдыру, аның 

эстетик кыйммәтен тою хисе тәрбияләү; 
- баланың әдәби текстны эстетик бөтенлекле, шул ук вакытта әдәби һәм тел-сурәтләү 

алымнарының, образлылыкның үзенчәлекләрен һәм әһәмиятен аңлап бәяли белүенә 
ирешү; 

- рус һәм татар телендәге әдәби әсәрләрне чагыштырып бәяләргә, геройларның, әхлакый 
идеалларның охшаш һәм аермалы якларын билгеләргә өйрәтү.  

Шәхси нәтиҗәләр арасында түбәндәгеләре аерым әһәмияткә ия:  
- укучының  җаваплылык хисен активлаштыру; 
- укуга һәм хезмәткә уңай мөнәсәбәт булдыру; 
-  баланың үзаңын үстерү, милләтне, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм 

гражданлык хисләре тәрбияләү; 
-  әхлак нормаларын, җәмгыятьтә яшәү кагыйдәләрен төшендерү; 
- төрле чыганаклардан (сүзлекләр, энциклопедияләр, интернет-ресурслар һ.б.) 

танып-белү һәм коммуникатив ихтыяҗларны канәгатьләндерерлек мәгълүматлар 
табарга күнектерү. 
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2.5 Иностранный язык. 
  
Изучение иностранного языка в основной школе  направлено на достижение следующих 
целей: 
развитие речевых умений в целях дальнейшего формирования способности и готовности 
общаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности таких ее составляющих, как: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); развитие у школьников умений выходить 
из положения при дефиците языковых средств  при получении и передаче информации; 
языковая/лингвистическая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, 
сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 
явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 
стран/страны изучаемого иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах 
(5-6 и 7-9 классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 
иноязычного межкультурного общения; 
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общеучебных и специальных 
учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в 
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 
самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, 
толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи 
Школьники учатся общаться со своими сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-
трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей примерной тематики: 
1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения (спорт, 
музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. 
Покупки. Переписка. 
2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Международные 
школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 
население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 
мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации.  
4) Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. 
Виды речевой деятельности 
Говорение 
Диалогическая речь 
Овладение учащимися умениями вести следующие виды диалога: 
диалог этикетного характера: 
начать, поддержать и закончить разговор; 
поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 
выразить благодарность; 
вежливо переспросить, отказать, согласиться; 
диалог-расспрос: 
запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 
почему?),  переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 
целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 
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диалог-побуждение к действию: 
обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 
дать совет и принять/не принять его; 
пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем участие; 
сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину; 
диалог-обмен мнениями: 
выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 
высказать одобрение/неодобрение; 
выразить сомнение; 
выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание); 
выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов; 
Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных задач. 
Монологическая речь 
Овладение учащимися следующими умениями: 
кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 
(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения;  
передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 
делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 
Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 
проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 
выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и жанра текста.  
При этом формируются следующие умения: 
выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 
содержание; 
выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
выборочно понимать необходимую информацию функциональных текстов с опорой на языковую 
догадку, контекст; 
игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 
Чтение 
Учащиеся учатся читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в 
их содержание (в зависимости от вида чтения): 
с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 
с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 
чтение). 
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-6 
и 7-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 
Независимо от вида чтения возможно использование словаря.  
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных материалах, 
отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 
При этом формируются следующие умения: 
определять тему, содержание текста по заголовку; 
выделять основную мысль; 
выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных адаптированных 
текстах разных жанров.  
При этом формируются следующие умения: 
полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки;  
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 
Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  предполагает умение 
просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 
которая необходима или представляет интерес для учащихся. 
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Письменная речь 
Владение письменной речью предполагает развитие следующих умений: 
делать выписки из текста; 
писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания; 
заполнять формуляр (указывать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 
нескольких тем, усвоенных в устной речи и употребляя формулы речевого этикета, принятые в 
стране изучаемого языка. 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками:  
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Произносительная сторона речи 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 
языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 
произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 
эмфатической интонации. 
Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 
рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого 
языка; знание основных способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 
Грамматическая сторона речи 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 
распространенных простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, использования прямого и обратного порядка слов. 
Знание признаков и овладение навыками распознавания и употребления в речи глаголов в 
наиболее употребительных временных формах действительного и страдательного залогов, 
модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 
относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, прилагательных, наречий, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 
числительных. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 
национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 
полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера).  
Это предполагает знание: 
значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 
наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 
социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 
культурного наследия стран изучаемого языка. 
Предусматривается также овладение умениями: 
представлять родную культуру на иностранном языке;  
находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 
оказывать помощь зарубежным гостям  в ситуациях повседневного общения. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ  
В основной школе целенаправленно осуществляется развитие умений выходить из положения при 
дефиците языковых средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 
перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании – языковую 
догадку, прогнозирование содержания. 
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ 
Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 
осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 
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пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 
участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 
использования иноязычных источников информации. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения иностранного языка ученик должен 
знать 
основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы 
словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 
лексика), принятые в стране изучаемого языка; 
признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 
глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 
наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
особенности структуры и интонации различных коммуникативных типов простых и сложных 
предложений изучаемого иностранного языка; 
роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 
в области говорения 
начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
расспросить собеседника и ответить на его вопросы, высказать свое мнение, просьбу, ответить на 
предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный 
лексико-грамматический материал; 
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщить краткие 
сведения о своей стране и стране изучаемого языка; 
делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать 
основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать свое 
отношение к прочитанному/услышанному, кратко характеризовать персонаж; 
в области аудирования 
понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных функциональных текстов 
(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и выделять 
для себя отдельную значимую информацию; 
понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь определять тему текста, выделять 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 
в области чтения 
читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 
содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 
читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя 
различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, выборочный 
перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 
читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 
заполнять анкеты и формуляры; 
писать поздравления, личные письма с опорой на образец (расспрашивать адресат о его жизни и 
делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 
этикета, принятые в странах изучаемого языка; 
владеть способами познавательной деятельности: 
ориентироваться в иноязычном  письменном и аудиотексте: определять его содержание по 
заголовку, выделять основную информацию; 
использовать двуязычный словарь;  



270

 

 

использовать переспрос, перифраз, синонимичные средства, языковую догадку в процессе устного 
и письменного общения на иностранном языке. 

 

. 
2.6 Математика 

         6 класс 
7 класс 

 

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

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

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

Измерения, приближения, оценки 
Проценты. Нахождение процента от величины и числа по его проценту. Отношение, выражение 
отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Рациональные числа 
Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль(абсолютная величина)числа.Сравнение 
рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Числовые выражения, 
порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: переместительный, 
сочетательный, распределительный. 

Алгебраические выражения 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Подстановка выражений вместо переменных. Равенство буквенных выражений. Преобразование 
выражений 

Уравнения и неравенства 
Уравнение с одной переменной, корень уравнения. Переход от словесной формулировки соотношений 
между величинами к алгебраической. 

Числовые функции 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Координаты 
Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Формула 
расстояния между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты 
точки 

Начальные понятия и теоремы геометрии  
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Наглядные представления о 
пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. 
Примеры разверток 

Измерение геометрических величин 
Длина окружности, число π. Площадь круга.  

Множества и комбинаторика 
Множество, элемент множества, подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы 
Эйлера. Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений  
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Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности, куб суммы и куб 
разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов и разности кубов.  
Разложение многочленов на множители. Алгебраическая дробь. Сокращение  дробей.  

Измерение геометрических величин 
Длина отрезка. Длина ломаной, периметр многоугольника. 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

 Координаты 
Изображение чисел точками координатной прямой.  Формула расстояния между 
точкамикоординатной прямой. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.  
Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности прямых.  
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Построения с помощью циркуля и линейки 
Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение треугольника по 
трем сторонам. построение перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

Уравнения и неравенства  
Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Линейное уравнение . Переход от 
словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 
текстовых задач алгебраическим способом. 
Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 
переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. Графический метод 
решения систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач 
с помощью системы уравнений. 
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными.  

Натуральные числа 
Степень с натуральным показателем. 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
Возникновение геометрии из практики. 
Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 
Точка, прямая и плоскость. 
Понятие о геометрическом месте точек. 
Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 
Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла 
и ее свойства. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 
перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Перпендикуляр и наклонная к прямой. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Теоремы о параллельности  прямых. 

Числовые функции 
Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 
функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. Линейная 
функция, ее график, геометрический смысл коэффициентов. Функция, описывающая 
прямую пропорциональную зависимость, график. 
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 
Чтение графиков  функций. Область определения функции. 

Треугольник 
Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Высота, медиана, 
биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и равносторонние треугольники; 
свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
Сумма углов треугольника.  Внешние углы треугольника. Зависимость между величинами 
сторон и углов треугольника. Неравенство треугольника. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. 

Окружность и круг 
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Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. 
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. Необходимые 
и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 
теоремы. 
Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый постулат 
Эвклида и его история 

Статистические данные 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. 
Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 

 
8 класс 

 
Действительные числа 

Квадратный корень из числа. Нахождение приближенного значения корня с помощью 
калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 
Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные приближения 
иррациональных чисел.  
Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение действительных 
чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 
Измерения, приближения, оценки 

Выделение множителя – степени десяти в записи числа. 
Алгебраические выражения 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. 
Свойства степеней с целым показателем. Квадратный трехчлен. Выделение полного 
квадрата  в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 
линейные множители. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена. Корень 
многочлена. 
Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 
Рациональные выражения и их преобразования.  Свойства квадратных корней и их 
применение в вычислениях 

Уравнения и неравенства 
Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Решение рациональных 
уравнений.  
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы.  
Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 
неравенств. Квадратные неравенства. Переход от словесной формулировки соотношений 
между величинами к алгебраической; решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции 
График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения 
функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. 
Функции, описывающие обратную пропорциональную зависимость и ее график. 
Гипербола.  Графики функций: корень квадратный. Использование графиков функций для 
решения уравнений. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебания, 
показательный рост; числовые функции, описывающие эти процессы. 

Начальные понятия и теоремы геометрии 
Свойство серединного перпендикуляра к отрезку. 
Многоугольники. 
Окружность и круг. 

Треугольник 
Средняя  линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент 
подобия. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Признаки равенства 
прямоугольных треугольников. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла 
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прямоугольного треугольника. Решение прямоугольных треугольников. 
Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 
биссектрис, медиан. Окружность Эйлера 

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

Многоугольники 
Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника.  

Окружность и круг 
Дуга, хорда. Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное 
расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к 
окружности; равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические 
соотношения в окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Окружность, 
вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и 
описанные четырехугольники.  

Измерение геометрических величин 
Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 
Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 
(основные формулы). Формула Герона.  
Геометрические преобразования 

Осевая симметрия и центральная симметрия. 
Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка на n равных частей. 
Статистические данные 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты 
измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. Понятие и примеры 
случайных событий 

 
 

9 класс 
 

Действительные числа. 
Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. 
 Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора.  
Алгебраические выражения  
Степень с рациональным показателем. 

Числовые функции. 

Понятие функции. Область определения функции. Способы задания функции. График 
функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и наименьшее значения функции, 
нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение графиков функций. 
Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы, ось 
симметрии. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Графики 
функций: корень квадратный, корень кубический, модуль. Дробно-линейная функция и ее 
график.Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 
Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 
показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей 
Уравнения и неравенства.  

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Целое уравнение и его корни. 
Уравнения, приводимые к квадратным. Биквадратные уравнения. Дробные рациональные 
уравнения. Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших 
степеней; методы замены переменной, разложения на множители. 
Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Система 
уравнений; решение системы. Графический способ решения систем уравнений. Система 
двух линейных уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и алгебраическим 
сложением. Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных 
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систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 
Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с одной 
переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных 
неравенств. 
Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. 

     Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые последовательности. 

 Понятие последовательности. 
 Арифметическая и геометрическая прогрессии.  
Формулы общего члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых 
нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий.  
Cложные проценты. Метод математической индукции 

 

Координаты. 
Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.  
Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 
Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 
двумя переменными и их систем. 
 

Начальные понятия и теоремы геометрии. 
Многоугольники. Окружность и круг. Наглядные представления о пространственных 
телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 
сечений. Примеры разверток. 

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

Многоугольники. 
Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Градусная 

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

Сектор, сегмент. Вписанные и описанные окружности правильного многоугольника 
Измерение геометрических величин. 
Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между ними, 
через периметр и радиус вписанной окружности. Площадь четырехугольника. 
Площадь круга и площадь сектора. Связь между площадями подобных фигур 
Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и 
конуса. 

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

Геометрические преобразования. 
Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный перенос. 
Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Построения с помощью циркуля и линейки. 
Построение правильного многоугольника.  

Доказательство. 
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. 
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Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.  

Статистические данные 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 
Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе выборки. 
Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 
Представление о геометрической вероятности. 

 

 
2.7. Информатика и ИКТ 

 
8 класс 

 
Представление информации 
Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления 
информации: естественные и формальные языки. Информационные процессы: хранение, 
передача и обработка информации. Дискретная форма представления информации. 
Единицы измерения информации. 
Передача информации 
Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 
декодирование, скорость передачи информации. 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации 
Основные компоненты компьютера и их функции. Программный принцип работы        
компьютера. Программное обеспечение, его структура. Программное обеспечение общего 
назначения. Программное обеспечение общего назначения. Командное взаимодействие 
пользователя с компьютером, графический интерфейс пользователя. 
Основные устройства ИКТ 
Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции 
по управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке 
и т. д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 
Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 
ИКТ. Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-
графической форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, 
сохранение, удаление объектов, организация их семейств 
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки объектов, 
стоимость информационных продуктов, услуг связи.  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, материальные технологии, обществознание (экономика). 
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах окружающего мира 
(природных, культурно-исторических, школьной жизни, индивидуальной и семейной 
истории) 
Запись изображений и звука с использованием различных устройств 
(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров,магнитофонов);  
Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры). 
 Запись текстов (в том числе с использованием сканера и программ распознавания, 
расшифровки устной речи). 

Запись таблиц результатов измерений (в том числе с использованием 
присоединяемых к компьютеру датчиков) и опросов 
Создание и обработка информационных объектов 
Тексты. Создание текста посредством квалифицированного клавиатурного письма с        
использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с фрагментами текста. 
Страница. Проверка правописания , словари. Печать текста. Включение в текст списков, 
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таблиц, изображений, диаграмм, формул. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. 
Выделение изменений. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, 
учебной публикации (доклад, реферат.)  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, обществознание (экономика и право). 
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического 
редактора, сканера, графического планшета, использование готовых графических  
объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование примитивов и 
шаблонов 
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, искусство, материальные технологии.  
Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж. Использование простых 
анимационных графических объектов. 
Образовательные области приоритетного освоения: языки, искусство; проектная 
деятельность в различных предметных областях. 
Проектирование и моделирование 
Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Использование стандартных 
 графических объектов и конструирование графическихобъектов: выделение, 
 объединение, геометрические преобразования фрагментов и компонентов. 
Образовательные области приоритетного освоения: черчение,материальные 
технологии, искусство, география, естественнонаучные дисциплины. 
Организация информационной среды 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, 
презентации с использованием шаблонов.  
Образовательные области приоритетного освоения: информатика и информационные 
технологии, языки, обществоведение, естественнонаучные дисциплины. 
 
.  

9 класс 
Представление информации. 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования 
объектов и процессов, в том числе – компьютерного. 
Управление, обратная связь.  
Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Передача информации. 
Искажение информации при передаче, скорость передачи информации.  

Обработка информации. 
Алгоритм, свойства алгоритмов. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 
Алгоритмические конструкции. 
Логические значения, операции, выражения.  
Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.  
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы.  
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами 
Компьютер как универсальное устройство обработки информации. 
Представление о программировании. 
Информационные процессы в обществе. 
Информационные ресурсы общества, образовательные  информационные ресурсы.  
Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право. 

Основные устройства ИКТ. 
Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов.  
Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем 
памяти, необходимый для хранения объектов, скорость передачи и обработки 
объектов, стоимость информационных продуктов, услуг связи. 

Создание и обработка информационных объектов 
 Базы данных. 

Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных. 
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Поиск информации. 
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, 
некомпьютерных источниках информации.  

Проектирование и моделирование. 
Чертежи. 

Диаграммы, планы, карты.  
Простейшие управляемые компьютерные модели. 

Математические инструменты, динамические (электронные) таблицы. 
Таблица как средство моделирования.  
Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к графическому 
представлению.  

Организация информационной среды. 
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде веб-страницы 
с использованием шаблонов. 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 
ресурсов.  

Электронная почта как средство связи; правила переписки, приложения к письмам, 
отправка и получение сообщения.  

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 
компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. 

Примеры организации коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

2.8. История 
6 класс 
 
        ИСТОРИЯ РОССИИ . 

           Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

        Заселение Евразии. Великое переселение народов. Народы на территории нашей 

страны до середины I тысячелетия до н.э. Влияние             географического положения и 

природных условий на занятия, образ жизни, верования. Города-государства Северного   

Причерноморья.Скифское царство. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. Кочевые народы Степи. Язычество.    Распространение христианства, ислама, 

иудаизма на территории нашей страны в древности. 

Восточные славяне в древности (VI-IХ вв.) 

Праславяне. Расселение, соседи, занятия, общественный строй, верования 

восточных славян. Предпосылки образования государства. Соседская община. 

Союзы восточнославянских племен. «Повесть временных лет» о начале Руси. 

Древнерусское государство (IХ — начало ХII в.)  

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Первые 

Рюриковичи. Складывание крупной земельной собственности. Древнерусские 

города. Русь и Византия. Владимир I и принятие христианства.Расцвет Руси при 

Ярославе Мудром. «Русская правда». Русь и народы Степи. Княжеские усобицы. 

Владимир Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского 

государства. 

           Начало переода раздробленности на Руси . 
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       Удельный период: экономические и политические причины раздробленности. Формы 

землевладения. Князья и бояре. Свободное и      зависимое население. Рост числа городов. 

Географическое положение, хозяйство, политический строй крупне ших русских земель  

(Новгород Великий, Киевское, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское княжества). 

            Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

            Культура Руси в домонгольское время . 

Языческая культура восточных славян. Религиозно-культурное влияние Византии. 

Особенности развития древнерусской культуры. 

Единство и своеобразие культурных традиций в русских землях и княжествах накануне 

монгольского завоевания.Фольклор.Происхождение      

славянской письменности.Берестяные грамоты.Зодчество и живопись.Быть инравы. 

                                                                                                                                                                                                                 

              

 

                Борьба с внешней агрессией в ХIII в. 

Чингисхан и обьединение монгольских племен.Монгольские завоевания.Походы батыя на 

русь.Борба народов нашей страны с завоевателями.Золотая Орда и Русь,Экспансия с 

запада.Ливонский орден.Александр Невский.Сражение на Неве и Ледовое побоище. 

Последствия монгольского нашествия и борьбы с экспансией Запада для дальнейшего 

развития нашей страны. 

               Складывание предпосылок образования Российского государства (вторая 

половина ХIII — середина ХV вв.)  

Русские земли во второй половине ХIII — первой половине ХV вв. Борьба против 

ордынского ига. Русские земли в составе Великого княжества Питовского. 

Восстановление хозяйства на Руси. Вотчинное, монастырское, помещичьу и черносошное 

землевладение. Города и их роль в объдинении русских земель. Иван Калита и 

утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий Донской. Роль церкви в 

общественной жизни. Сергий Радонежский. 

              Завершение образования Российского государства в конце ХV — начале ХVI 

вв.  

Предпосылки образования Российского государства. Иван III. Свержение ордынского ига. 

Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-западных 

земель Руси. Многонациональный состав населения страны. Становление центральных 

органов власти и управления. Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер 

экономики. 

              Русская культура второй половины ХIII-ХV вв. 

Монгольское завоевание и культурное развитие Руси. Куликовская победа и подъем 

русского национального самосознания. Москва — центр складывающейся культуры 
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русской народности. Отражение идеи общерусского единства в устном народном 

творчестве, летописании, литературе. «Задонщина». Теория «Москва — Третий Рим». 

Феофан Грек. Строительство Московского Кремля. Андрей Рублев. 

ИСТОРИЯ КРАЯ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ ХVI в. 

              Среднее Поволжье в эпоху древности.  

Природно-климатические условия Поволжья и Прикамья в древности. Появление первых 

людей. Занятия жителей края. Переход к производящим формам хозяйства. Изменения в 

жизни древних людей с переходом к обработке металла. Этнический состав населения. 

Древние тюрки Евразии. Великое переселение народов. Гуннская держава. Ранние тюрки в 

Среднем Поволжье. Тюрки-кочевники степей Евразии. Древние тюркские государства. 

Хазарский каганат. Великая Булгария. 

             Волжская Булгария в IХ — начале ХIII века.  

Освоение Среднего Поволжья булгарами и другими тюркскими племенами. Образование 

государства Волжская Булгария. Территория. Население. Принятие ислама и его роль в 

жизни Волжской Булгарии. Социально-политическое развитие. Система управления. 

Хозяйство, основные занятия населения. Города Волжской Булгарии. Взаимо отношения с 

Русью и Востоком. Булгары и соседние племена. Культура: письменность, образование, 

наука, литература. Градостроительство. 

            Золотая Орда.  

Древние монголы и татары. Монгольские завоевания. Покорение Волжской Булгарии. 

Образование Золотой Орды. Система управления. Хозяйственная жизнь Золотой Орды. 

Города. Внешнеполитические и торговые связи. Характерные особенности культуры 

периода расцвета Золотой Орды. Грамотность. Наука. Литература. Художественные виды 

ремесла. Архитектура. Искусство. Булгарские земли в составе Золотой Орды. Социально-

политические изменения. 

Экономическая жизнь. Возникновение новых городов. Памятники культуры Волжской 

Булгарии золотоордынского периода. Золотая Орда во второй половине ХIV — ХV вв. 

Междоусобицы в Улусе Джучи. Тохтамыш. Тамерлан. Идегей. Распад Золотой Орды и 

образование. 

            Казанское ханство.   

Образование Казанского ханства, Территория. Население. Система управления. 

Социальная и политическая жизнь Казанского ханства. Экономическое развитие: 

сельское хозяйство, ремесло, торговля. Политическая история Казанского ханства в 

ХIV — первой половине ХVI  вв. Отношения с Московским государством, 

Крымским ханством. Завоевание Казанского ханства. Борьба народов края за 

независимость. Культура: просвещение, литература, архитектура. Декоративно- 

прикладное искусство. 

 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. 
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Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Западная и Центральная Европа в V — ХIII вв. 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем средневековье. Христианизация Европы. Аврелий Августин. 

Иоанн Златоуст. 

Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян — Кирилл и Мефодий. 

                                                                                                                                                            

           Средневековое европейское общество. 

Сословное общество в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Образование двух ветвей христианства — православия и католицизма. Римско-

католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение.Сеньеры и вассалы.Европейское рыцарство:образ жизни и 

правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни.Феодалы и крестьянская община.Феодальные 

повенности.Жизнь,быт и труд крестьян.Средневековый город.Жизнь и быт горажан.Цехи 

и гильдии. 

           Византия и арабский мир.Крестовые походы. 

Византийская империя:территория,хозяйство,государственное устройство.Императоры 

Византии. 

Арабские племена:расселения,занятия.Возникновение ислама.Мухаммед.Коран.Арабские 

завоевания в Азии,Северной Африке,Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского 

общества.Католицизм,православие и ислам в эпоху крестовых походов. 

Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове.Завоевание сельджуков и 

османов.Падение Византии.Османская империя. 

           Страны Азии и Америки в эпоху средневековья (V-XVвв.)  

Китай:распад и восстановление единой державы.Империи Тан и Сун.Крестьянские 

восстания,нашествия кочевников.Создание империи Мин.Индийские княжества. Создание 

государства Великих Моголов.Делийский султанат.Средневековая Япония. 

Государства Центральной Азии в средние века.Государство Хорезм и его покорение 

монголами.Походы Тимура (Тамерлана).  

Доколумбовы цивилизации Америки.Майя,Атцеки и 

Инки:государства,верования,особенности хозяйственной жизни. 

           Государства Европы в XIV-XV вв.  
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Возникновение сословно-представительных монархий в европейских странах.Генеральные 

штаты во Франции.Особенности сословно-представительной монархии в Англии.Великая 

хартия вольностей.Парламент.Священная Римская империя германской нации.Германские 

государства в XIV-XV вв. 

 

       

 

7 класс 

История России. XVII-XVIII века  

Структурно курс разделён на пять разделов: 
I. Смутное время. 
II. Россия при первых Романовых. 
III. Эпоха реформ Петра 1. 
IV. Россия после Петра Великого. 
V. «Золотой век» Екатерины Великой. 
Они, в свою очередь, подразделяются на параграфы, соответствующие школьным урокам. 
Отдельный урок отводится на введение, и по одному уроку — на повторение четырёх 
частей курса истории в VII классе. В общей сложности курс рассчитан на 40 часов. 

РАЗДЕЛ 1. СМУТНОЕ ВРЕМЯ  
Раздел посвящен периоду между пресечением московской династии Рюриковичей и 
восшествием на престол первого царя из династии Романовых. Эту эпоху традиционно 
называют в историографии Смутным временем. Материал раздела даёт представление о 
причинах и предпосылках Смуты, об основных событиях Смутного времени — 
переворотах и войнах, народных движениях, иноземных вторжениях. Большое внимание 
уделено личностям наиболее ярких деятелей Смуты. Учащиеся узнают о путях выхода 
страны из кризиса, о восстановлении государства и последствиях «великого разорения». 
История Смутного времени позволяет понять, что даже в самые сложные и тяжёлые годы, 
когда перед страной стояла угроза потери независимости, представители разных сословий 
народа смогли объединиться для возрождения государственности. 
Основные понятия и термины: Смутное время, самозванство, междуцарствие. 
Семибоярщина, ополчение, «прелестные письма». Земский собор. 
Персоналии: Борис Годунов, Лжедмитрий 1, Марина Мнишек, Василий Шуйский, 
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патриарх Гермоген, Иван Болотников, Лжедмитрий II, Филарет Романов, Прокопий 
Ляпунов, Иван Заруцкий, князь Дмитрий Трубецкой, Козьма Минин, князь Дмитрий 
Пожарский, Иван Сусанин, Михаил Романов. 

Тема 1. В преддверии Смуты 
Смутное время. Установление крепостного права. Царь Федор Иванович. Прекращение 
династии Рюриковичей. Династические, социальные и международные причины Смуты. 
Экономические и политические причины Смуты. Кризис власти. Нарастание 
противоречий в обществе. 
Проблема престолонаследия. Гибель царевича Дмитрия. Пресечение московской династии 
Рюриковичей. 
Избрание Бориса Годунова на царство. Его политика. Опала Романовых. Великий голод. 
Причины самозванства.           Россия на рубеже XVI–XVII вв.  

Тема 2. Лжедмитрий 1 Самозванцы. 
Легенда о спасшемся царевиче Дмитрии. Личность первого самозванца. Отрепьев в Речи 
Посполитой. 
Начало похода Лжедмитрия 1. Неудачи и успехи. Смерть Бориса Годунова. Царь Федор 
Борисович. Гибель династии Годуновых. Лжедмитрий 1 — московский царь. 
Политика Лжедмитрия 1, её противоречивый характер. Причины недовольства новым 
царём. Заговор Василия Шуйского. Гибель Лжедмитрия 1. 

Тема 3. Царь Василий Шуйский 
В. Шуйский. Избрание Василия Шуйского царём. «Крестоцеловальная запись». Личность 
царя Василия. Его политика. Восстание И. Болотникова 
Болотников. Причины его движения. Основные цели и задачи болотниковцев. Участники 
движения и его характер. Ход войны Болотникова с царём Василием Шуйским. Лжепётр. 
Причины поражения Болотникова. Разгром движения. 

Тема 4. Лжедмитрий II 
Появление Лжедмитрия II, происхождение и личность самозванца. Его поддержка 
поляками. Состав участников его движения. Тушинский лагерь. 
Вера народа в «доброго» и «справедливого» царя. Появление новых самозванцев. 
Договор России со Швецией. Начало открытого вторжения войск Речи Посполитой на 
территорию России. Осада Смоленска. Князь М.В.Скопин-Шуйский. Поражение царских 
войск у Клушино. 

Тема 5. Междуцарствие 
Агрессия Речи Посполитой и Швеции. СемибоярщинаСвержение царя Василия Шуйского. 
Семибоярщина. Договор о призвании на русский трон польского принца Владислава. 
Гибель Лжедмитрия II. «Ворёнок». Развал Семибоярщины. 
Роль Русской православной церкви в отпоре врагам. Деятельность патриарха Гермогена. 
Формирование Первого ополчения. Деятельность «Совета всей земли». Начало 
освобождения Москвы. Развал Первого ополчения. Результаты его деятельности. 
Авантюра Лжедмитрия III. Присяга «Совета всей земли» новому «царю». 

Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы. Борьба против внешней 
экспансии. К. Минин, Д. Пожарский. Положение России. Захват шведами Новгорода. 
Угроза потери независимости. Возникновение Второго ополчения. Личности князя 
Пожарского и Кузьмы Минина. Освобождение Москвы. 
Земский собор для выборов царя. Основные кандидаты и группировки. Избрание Михаила 
Романова на царство. 
Судьба Михаила Романова во время Смуты. Подвиг Ивана Сусанина. Приезд Михаила в 
Москву и его венчание на царство. Начало династии Романовых. 

РАЗДЕЛ II 
РОССИЯ ПРИ ПЕРВЫХ РОМАНОВЫХ  

В разделе рассматривается история России при первых царях династии Романовых- 
Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче. Учащиеся приобретают знания по 
следующим проблемам: а) пути преодоления Смуты и возрождения российского 
государства; б) основные направления и задачи внешней политики России и пути их 
реализации; в) внутриполитическая ситуация, законодательство, народные движения; г) 
экономическое развитие; д) раскол в Русской православной церкви; е) развитие русской 
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культуры, новые тенденции в ней. 
Основные понятия и термины:Земский собор, Боярская дума, приказы, дьяки, подьячие, 
воеводы, стрельцы, раскол, старообрядцы, мануфактура, приписные крестьяне, 
всероссийский рынок, казаки, землепроходцы, ясак. 
Персоналии:Михаил Федорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, патриарх 
Никон, протопоп Аввакум, Богдан Хмельницкий, Степан Разин, Семен Дежнев, Иван 
Москвитин, Ерофей Хабаров, Симон Ушаков. 

Тема 7. Правление Михаила Федоровича Ликвидация последствий Смуты. Земский 
Собор 1613 г. Россия при первых Романовых. Царь Михаил Федорович. Патриарх 
Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с Речью 
Посполитой и Турцией. Смоленская война. Территория и хозяйство России в первой 
половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего Востока, Дикого Поля.  
Пути выхода страны из кризиса. Объединение государства. Территориальные потери. 
Экономическое положение. Развитие торговли. Земские соборы. Деятельность патриарха 
Филарета. Личность Михаила Федоровича. 
Смоленская война. Азовское взятие. Основные результаты внешней политики при 
Михаиле Федоровиче. 
Тема 8. Царь Алексей МихайловичЛичность царя.Шаги к абсолютизму. «Соборное 
Уложение» 1649 г. Центральное и местное управление. Приказная система 

Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 
населения к посадам..Причины Соляного бунта, состав участников. Последствия бунта — 
начало работы над новым Уложением. 
Разработка и принятие Соборного Уложения 1649 года. Его основные положения. 
Значение царской власти. Окончательное оформление крепостного права. Положение 
посадских. Соборное Уложение — свод законов нового Московского царства. 

Тема 9. Россия в XVII веке 
Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. 
 
Территория страны. Население. Города. Административно-территориальное деление. 
Государственное управление. Царская власть. Боярская дума. Земские соборы. Приказы. 
Местное управление. Армия. Стрелецкое войко. «Полки нового строя». 
Положение сельского хозяйства. Ремесленное производство. Складывание всероссийского 
рынка. Торговля. Развитие промышленности. Мануфактуры. Приписные крестьяне. 

Тема 10. Присоединение Украины к России Внешняя политика России во второй 
половине XVII в. Запорожская сечь. Освободительная война 1648–1654 гг. под 
руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. Вхождение в состав России 
Левобережной Украины на правах автономии..Русско-польская война. Русско-шведские и 
русско-турецкие отношения во второй половине XVII в.  
Положение украинцев в Речи Посполитой. Национальные и религиозные отношения. 
Казачество. Запорожская Сечь, её самоуправление. Гетман Богдан Хмельницкий. Причины 
его выступления. Борьба Хмельницкого с Речью Посполитой. 
Обращение к России. Переяславская Рада. Присоединение Украины к России и его 
условия. 
Война с Речью Посполитой. Война со Швецией. Политика украинских гетманов. 
Результаты войны с Речью Посполитой. Значение вхождения Украины в состав 
Московского царства. 
Тема II. Раскол в Русской православной церкви 
Раскол в русской православной церкви. Никон и Аввакум. Причины церковных реформ. 
Никон, его личность. Сущность и ход проводимых им реформ. 
Возникновение старообрядчества. Личность протопопа Аввакума. 
Деятельность старообрядцев. Соловецкое восстание. Дальнейшая судьба 
старообрядчества. 
Тема 12. Народные волнения в 1660-1670-е годы 
Медный бунт. Его причины, характер, участники. Донское каза 
Социальные движения второй половины XVII в. Медный бунт. Восстание С. 
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Разиначество. Его жизнь, занятия и порядки.Степан Разин, его личность. 
Начало движения Разина. Его ход, характер, движущие силы. Цели восставших. Разинское 
движение в Поволжье. Подавление восстания. Его место в истории России. 

Тема 13. Сибирь в XVII веке Завершение присоединения Сибири. 
 
Территория и климатические условия. Народы Сибири, их занятия и быт. 
Начало колонизации Сибири. Её причины, участники этого процесса. Формы зависимости 
народов Сибири от России. Ясак. Система управления Сибирью. Значение освоения 
Сибири для России и для сибирских народов. 
Иван Москвитин и открытие русскими Тихого океана. Экспедиция Семена Дежнева и 
Федота Попова. Исследования Камчатки В.В. Атласовым. Освоение Приамурья и 
Приморья В.Д. Поярковым и Е.П. Хабаровым. Значение открытий русских 
землепроходцев. 
Тема 14. Просвещение и литература в XVII веке 
Распространение грамотности среди различных слоев населения. Значение 
книгопечатания. Рукописная книга. Столбцовое делопроизводство в приказах. Система 
образования. Буквари, грамматики. Училища. Славяно-греко-латинская академия. 
Традиционные и новые жанры литературы. Хронографы и летописи. Исторические 
сказания и повести. Народно-бытовые повести. Поэзия. СимеонПолоцкий. Первая газета 
«Куранты». Зарождение русского театра при Алексее Михайловиче. 

Тема 15. Культура и быт в XVII веке Русская культура XVII в.  
Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение 

культурных связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские 
землепроходцы. Последние летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в 
зодчестве XVII в. Московское барокко. Симон Ушаков. Парсуна. 
Основные черты русской архитектуры XVII века. Деревянное зодчество. Дворец в 
Коломенском. Каменное строительство. Теремной и Потешный дворцы. «Московское 
барокко». 
Появление реалистических черт в иконописи. Новые направления изобразительного 
искусства. Деятельность Симона Ушакова. Парсуны. 
Повседневная жизнь различных слоев общества. Одежда. Пища. Дома. Семья. Труд и 
отдых. 

РАЗДЕЛ III. ЭПОХА РЕФОРМ ПЕТРА 1  
Материалы данного раздела рассматривают сложный и переломный исторический 

период, когда преобразования, начатые Петром 1, затронули практически все сферы жизни 
тогдашнего общества. В темах раздела охарактеризованы реформы в области экономики и 
государственного управления, военного дела и культуры, быта. Показано сопротивление 
проходившим изменениям, представлена сложность и неоднозначность реформа-ционного 
процесса. Полтавская битва. Прутский поход. Восстание К. Булавина. Образование России 
империей. Абсолютизм. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная 
подать. Превращение дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о 
престолонаследии.Светский, рациональный  характер культуры: наука и образование, 
литература и искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. 
Школа математических и навигационных наук. Академия наук. Гражданский шрифт. 
Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном искусстве. В. 
Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 
страны. 

 
Внимание учащихся обращено на следующие вопросы: а) причины и предпосылки 
петровских преобразований; б) пути и методы проведения реформ; в) значение реформ 
Петра 1 в истории России. 
Основные понятия и термины: местничество, стрелецкие бунты, реформы, абсолютизм, 
флот, гвардия, рекруты, подушная подать, ревизия, губернии, коллегии, Сенат, Синод, 
Табель о рангах, ассамблея. 
Персоналии: Федор Алексеевич, царевна Софья, Петр 1, царевич Алексей Петрович, 
Екатерина 1, Ф.Я.Лефорт,Ф.Ю.Ро-модановский,А.Д.Меншиков,Б.П. Шереметев, Карл XII, 
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П.А. Толстой, Демидовы, К.А.Булавин. 
Тема 16. Наследники Алексея Михайловича Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. 
Стрелецкие восстания. Регентство СофьиСемья Алексея Михайловича. Правление Федора 
Алексеевича. Внешняя и внутренняя политика. Уничтожение местничества. 
Династический кризис. Стрелецкие бунты. Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с 
Речью Посполитой. Крымские походы. 

Тема 17. Начало правления Петра 1 
Преобразования Петра Великого (конец XVII – первая четверть XVIII в.)  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии Великое 
посольство Жизнь Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные 
забавы. Немецкая слобода. Влияние европейцев. Переворот 1689 года. 
Сподвижники Петра. Азовские походы и строительство флота в Воронеже. 
«Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа 
со стрельцами. 
Тема 18. Начало Северной войны Северная война. Основание Петербурга 
Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 
Поражение под Нарвой. 
Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных частей. Первые победы. 
Основание Петербурга. 
Тема 19. Перелом в войне 
Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 
И.С. Мазепы. Битва при Лесной. 
Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром армии Карла XII. Значение 
Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход Петра. 
Тема 20. Конец Северной войны 
Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 
Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 
поход и его результаты. 
Тема 21. Государственные преобразования Петра 1 Преобразования первой четверти XVIII  
в.Петр I Предпосылки реформ первой четверти XVIII в 
Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 
Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 
регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные 
органы власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о 
рангах. Система российских сословий. 
Тема 22. Экономика при Петре 1 Строительство мануфактур и заводов.. 
Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-
привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 
промышленных предприятиях. 
Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней торговли. Таможенный тариф. 
Политика протекционизма. 
Тема 23. Народные движения при Петре 1 
Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 
Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 
разгром и последствия. 
Тема 24. Преобразования в области культуры 
Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. Введение 
гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые учебные 
пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о 
создании Академии наук. 
Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление светской живописи. 
Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло Растрелли. 
ДоменикоТрезини. Архитектура петровского времени. 
Изменения в быту. Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства 
и быт других сословий. 
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Тема 25. Династия Романовых в первой четверти XVIII века 
Семья Петра 1. 
Личность царевича Алексея. Причины разлада с отцом. Сыск по делу об измене царевича. 
Его гибель. 
Причины принятия «Устава о наследии престола», его сущность, последствия. Новый 
порядок престолонаследия — один из факторов политической жизни последующей эпохи. 

РАЗДЕЛ IV. 
РОССИЯ ПОСЛЕ ПЕТРА ВЕЛИКОГО  

В данном разделе рассматривается период, условно именуемый в историографии 
эпохой дворцовых переворотов. Трудности изучения этого периода обусловлены частой 
сменой лиц, стоявших во главе государства, и сложностью династической ситуации в то 
время. Учащиеся ориентируются на освоение следующих проблем: а) причины и сущность 
государственных переворотов; б) внутренняя и внешняя политика в тот период; в) 
развитие культуры и науки в середине XVIII века, достижения в этой области. Дворцовые 
перевороты. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль гвардии и 
аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 
привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в 
состав России казахских земельОсобо выделяется значение петровских реформ как залог 
поступательного развития государства — изменения в этом развитии или, наоборот, 
возвращение к петровскому наследию. 
Основные понятия и термины: междуцарствие, временщик, фаворит, гвардейский 
переворот. Верховный тайный совет, кондиции, заговоры, кабинет министров, регентство, 
Академия наук, Академия художеств. 
Персоналии: Екатерина 1, А.Д.Меншиков, Петр II, Долгорукие, Анна 
Иоанновна,Э.И.Бирон,АннаЛеопольдовна, Иоанн Антонович, Елизавета Петровна, И.И. 
Шувалов, М.В. Ломоносов, В.К. Тредиаковский,А.П. Сумароков, Ф.Г. Волков, Ж. 
Делиль,Л.Эйлер, В. Беринг, В.В. Растрелли. 
Тема 26. Наследники Петра 1 
Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. 
Правление Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода 
Романовых. 
Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 
самодержавия. 
Тема 27. Правление императрицы Анны Иоанновны 
Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 
самодержавия. 
Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. Заговор Волынского. 
Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». Война с Турцией, 
возвращение Азова. Результаты внешней политики. 
Тема 28. Брауншвейгекое семейство 
Завещание Анны Иоанновны.Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. Регентство 
Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. 
Елизавета Петровна. Переворот 25 ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. 
Заточение и гибель Иоанна Антоновича. 
Тема 29. Императрица Елизавета Петровна 
Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 
Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 
Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход 
России из войны, её результаты. 
Тема 30. Русская культура в середине XVIII века 
Наука и просвещение. Петербургская Академия наук. Деятельность Ж. Делиля,Л.Эйлера и 
других учёных. «История» В.Н. Татищева. Основание Московского университета. 
Географические открытия. Экспедиция Беринга и Чирикова. Великая Северная 
экспедиция. 
Русская литература. Поэзия. А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаков-ский,А.П. Сумароков. Ф.Г. 
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Волков и основанный им театр. Творчество В.В. Растрелли. Основание Академии 
художеств. 
Жизнь и труды М.В. Ломоносова. Многогранность его личности. Значение всего, им 
сделанного для российской и мировой науки и культуры. 

РАЗДЕЛ V 
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ  

Раздел посвящен эпохе правления Екатерины II. Существенное внимание в 
материалах раздела сосредоточено на основных направлениях внешней и внутренней 
политики её царствования, отведено место и личности самой императрицы, её влиянию на 
политический, экономический и культурный курс. •Важное значение имеют и темы, 
рассматривающие науку и культуру того времени, обогатившиеся многими выдающимися 
открытиями и творениями. Учащиеся получают представление: а) о реформах в области 
внутренней жизни; б) о достижениях внешней политики; в) о развитии науки и культуры. 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II.. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 
комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты 
дворянству и городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. 
Социальные движения . Е.И. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А. 
Радищев.Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест 
о трехдневной барщине.  Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, 
Причерноморья, Приазовья, Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в 
состав России Правобережной Украины, части Литвы, Курляндии. Россия и Великая 
французская революция. Присоединение новых территории.Русское военное искусство. П. 
Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 
Раздел заканчивается главой о правлении Павла 1, где основное внимание уделено, с 
одной стороны, непоследовательности его политики, а с другой — военным подвигам А.В. 
Суворова и Ф.Ф. Ушакова. 
Основные понятия и термины: просветители, Уложенная комиссия, Жалованные грамоты, 
ассигнации, народное восстание, народные училища, барокко, классицизм. 
Персоналии:Петр III, Екатерина II, Павел 1, А.В. Суворов, братья Орловы, Г.А. Потемкин, 
Ф.Ф. Ушаков, П.А. Румянцев, Е.И. Пугачев, А.Н. Радищев, И.И. Ползунов, И.П.Кулибин, 
Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, Д.С.Бортнянский,Ф.И. Шубин, В.И. Баженов, М.Ф. 
Казаков, А.П. Лосенко,Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.Боровиковский. 
Тема 31. Император Петр III 
Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. 
Правление Петра III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней 
войны, попытка секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. 
Происхождение Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра 
III и его гибель. 
Тема 32. Екатерина II — личность и эпоха 
Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. 
Первые годы правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск 
Уложенной комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения 
Екатерины с людьми, «работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина. 
Тема 33. Внешняя политика при Екатерине II 
Задачи внешней политики. Война с Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский 
мир. Присоединение Крыма. Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к 
Чёрному морю. 
Русско-турецкая война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. 
Внутренний строй Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два 
раздела. Война с Т. Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, 
присоединённые к России. 
Тема 34. Движение Е.И. Пугачева 
Причины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. Осада Оренбурга. Состав 
участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их цели, призывы, идеология. 
Отход на Урал. Новое наступление. 
Взятие поволжских городов. Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене 
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крепостного права. Причины поражения восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и 
его сторонниками. Значение Пугачевского движения. 
Тема 35. Внутренняя политика Екатерины II 
Причины реформ. Губернская реформа. Рост числа городов. Жалованная грамота 
дворянству. Жалованная грамота городам. 
Сельское хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие 
промышленности. Торговая политика. Выпуск ассигнаций. 
Влияние французской революции на события в России. Изменение политического курса. 
Последние годы правления Екатерины II. 
Тема 36. Правление Павла 1 
Личность императора. Противоречивость его характера. Новый закон о престолонаследии. 
Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. Регламентация и усиление 
дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий Павла 1. Рост дворянского 
недовольства. Переворот 1801 года. 
Борьба с влиянием идей Французской революции. Вступление России в антифранцузскую 
коалицию. Военные победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. 
Значение их побед. Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного 
искусства России. 

Тема 37. Просвещение и наука во второй половине XVIII века Век Просвещения. 
Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. М. В. 
Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. 
Литература и журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального 
театра. Ф. Волков. Классицизм в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. 
Взаимодействие русской и западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская 
усадьба. Жизнь крестьян и горожан.Политика государства в области просвещения. 
Создание новых учебных заведений. Народные училища. 
Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. Развитие химии и 
медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. 
Русские механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П.Кулибин, их изобретения. Вклад 
русских учёных в мировую науку. 
Тема 38. Литература и искусство во второй половине XVIII века 
Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 
Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 
сентиментализма. 
Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. 
Русская опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С.Бортнянского. Русский театр. 
Крепостные театры. П.С.Ковалёва-Жемчугова. 
Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. 
Э.-М.Фальконе,М.И. Козловский. Творения Ф.И. Шубина. Классицизм в живописи. 
А.П.Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин и Ф.Я. Алексеев. Портретное 
искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.Боровиковский. Основание Эрмитажа. 
Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

 
История Татарстана 

 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 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 
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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 для народов Среднего Поволжья. 
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 ХУШ 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.  
 

8 класс 
Всеобщая история.  Новое время-24 ч. 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв.(12ч) 
Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Революционные и наполеоновские 

войны. Венская система и Священный союз. «Восточный вопрос». Европейские 
революции XIX в. 

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 
социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIXв. 
Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. 
Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского 
государства. О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской 
империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, 
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взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война  в США. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.   

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. 
К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ 
вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во 
второй половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его 
особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального 
общества.  

 Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.(8ч)  
Народы Юго-Восточной Европы в XIX вв. Провозглашение независимых государств в 

Латинской Америке XIXвв.. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской 
Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Установление 
британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 
«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм 
– идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация 
Мэйдзи. Начало модернизации в Японии.  «Пробуждение Азии» Революции в Иране, 
Османской империи, Китае. 

 Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны (3ч) 
 Международные отношения в Новое время. Возникновение военно-политических 

блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 
причины, участники,основные этапы военных действии,итоги.. Кампании 1914-1918 гг., 
важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических и 
политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.(1ч)  
Технический прогресс в Новое время. Возникновение научной картины мира. Наука и 

образование. Основные течения в художественной культуре (барокко, классицизм, 
романтизм, реализм, модерн) Изменение взгляда человека на общество и природу. 
Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX  вв. Культурное наследие 
Нового времени. 

История России ,включая историю Татарстана-46 ч. (36+10) 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. (1ч) 
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги.Крепостнический 
характер экономики и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. 

 Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. (9ч) (8+1) 
Внутренняя политика в первой половине XIX в М.М.Сперанский. Александр I. 

Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 
Государственного совета.. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-
французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 
причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 
Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 
из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 
конгрессе. Россия и образование Священного союза. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 
войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, 
их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. 
Восстание Черниговского полка. 

 Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.(5ч) 
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Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. 
III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов.«Манифест о почетном 
гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 
Польское восстание 1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Официальная государственная идеология. Теория официальной народности. 
Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский 
утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 
Греции. Россия и революции в Европе. Присоединение Кавказа.Шамиль. Кавказская 
война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 
мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

 Русская культура первой половины XIX в.(2ч) (1+1) 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Светский, рациональный 

характер культуры: наука и образование, литература и искусство. Взаимосвязь и 
взаимовлияние российской и мировой культуры. М.В. Ломоносов. Н.И. Лобачевский. Д.И. 
Менделеев Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 
мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской 
поэзии. Наука и образование. Литература и искусство. Демократические тенденции в 
культурной жизни на рубеже XIX-XX вв.  Основные стили в художественной культуре 
(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  

 Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.(9ч) (6+3) 
Реформы 1860-1870-х гг .Процесс модернизации в России. Александр II. Предпосылки 

и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного 
права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. 
Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Земство.  Реформы 
в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории 
России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после 
поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев.Вольная русская типография в 
Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 
«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. 
XIX в. 

 Россия  конце XIX в.(10 ч) (9+1) 
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. 
Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки 
крепостничества и общинного быта.Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в. Кризис 
самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в.Контрреформы 1880-х гг. Политика 
лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.Убийство Александра II. Попытки контрреформ 1880-х 
гг. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. 
Контрреформы .Реакционная политика в области просвещения.Национальная политика и 
национальные движения. Общественные движения второй половины XIX в. Земское 
движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 
Н.К.Михайловский.Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые 
рабочие организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 
труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса». Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы 
Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». 
Россия в военно-политических блоках. Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в.(10) (7+3) 
Личность Николая II. Промышленный подъем на рубежеXIX-XX вв.Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика 
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. 
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Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте. Всеобщая перепись населения Российской 
империи в 1897 году. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Общественное движение в конце ХIХ века. Появление 
марксизма в России. Образование, наука и культура России во второй половине ХIХ 
века.Россия в военно-политических блоках. 

История Татарстана и татарского народа. 
Социально-экономическое развитие губернии. Край в Отечественной войне 1812 года. 
Культура края  в первой половине ХIХ века. Крестьянские реформы 60-х гг., надежды и 
разочарования. Социально-экономическоеразвитие Казанской губернии в пореформенный 
период. Татарское национальное движение. Особенности проведения переписи в 
Казанской губернии. Культура края в ХIХ веке. 
 

9 класс 
Новейшая и современная история. Россия в начале ХХ в. (10ч) 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.  
Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Пошколаский социализм». 
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их 
программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. 
Политические течения и партии. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная 
реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем на рубеже 19-20вв. 
Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 
С.Ю.Витте. 
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное 
восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 
Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление 
либеральных партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных 
партий в условиях формирования парламентской системы.  
     Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже 19-20 вв. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 
1914 г. Россия в Первой мировой войне. Основные этапы и итоги военных действий на 
восточном фронте в 1914-1917 гг.  Назревание революционного кризиса. Революция в 
России в 1917 г. Падение монархии. Временное правительство и советы. Угроза 
национальной катастрофы. Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. 
Ленин. Учредительное собрание. Политика большевиков и установление однопартийной 
диктатуры. Распад Российской империи .Выход России из Первой мировой войны. 
Гражданская война. Иностранная интервенция. Белое движение. Политика большевиков и 
установление однопартийной диктатуры. «Военный коммунизм».  

Мир в 1920-1930-е гг. (6ч) 
Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. М. Ганди, Сунь Ятсен. Международные последствия революции в России. 
Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 
Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация Ведущие страны Запада в 1920-х – 1930-х гг.: от стабилизации к 
экономическому кризису. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. 
Социальный либерализм. Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. 
Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х 
гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 
народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 
Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 
Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризисы в Европе и на Дальнем 
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Востоке. 
СССР в 1920-е гг.(4ч) 
Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские 

выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к 
политике НЭПа.  План ГОЭЛРО. Начало восстановления экономики. Поиск путей 
построения социализма. Политика большевиков в области национально-государственного 
строительства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Итоги и противоречия 
НЭПа. Борьба за власть в партии большевиков. Дискуссии о путях построения социализма. 
И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. Бухарин. Свертывание НЭПа. 

Внешняя политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. 
Раппальский договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР 
революционных и национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  
       СССР в 1930-е гг.(8ч) 

Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост 
промышленного потенциала страны. Создание оборонной промышленности. 
Социалистическое соревнование. Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, 
результаты. Формирование централизованной (командной) системы управления 
экономикой. Власть партийно-государственного аппарата. Формирование культа личности 
И.В. Сталина. Массовые репрессии. Итоги экономического, социального и политического 
развития страны к концу 1930-х – началу 1940-х гг. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений в 1920-х -1930-х гг. Вступление СССР в 
Лигу наций. Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. 
Мюнхенский договор и позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. 
Внешняя политика СССР в 1939-1941 гг. Расширение территории СССР.  

Коренные изменения в духовной жизни общества. Утверждение марксистско-
ленинской идеологии. Ликвидация неграмотности. Развитие системы образования. 
Достижения советского образования, науки и техники. Социалистический реализма в 
литературе и искусстве. Утверждение марксистско-ленинской идеологии в обществе. 
Оппозиционные настроения в обществе. 
Вторая мировая война (3ч) 

Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий.  
Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». 
Военные действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. 
Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. 
Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 
Итоги  войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. (5ч) 
СССР во Второй мировой войне. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: этапы и 

крупнейшие сражения войны. Мероприятия по укрепления обороноспособности страны. 
Нападение Германии и ее союзников на СССР. Оборонительные сражения. Провал 

плана «молниеносной» войны. Московское сражение. Начало коренного перелома в ходе 
войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге- коренной  перелом в ходе войны. 
Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 
освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 
Японии. Советские полководцы. Г.К.Жуков. А.М. Василевский. И.С. Конев. К.К. 
Рокоссовский.  

Советский тыл в годы войны. Эвакуация промышленности. Создание промышленной 
базы на Востоке. Политика оккупантов на захваченной территории. Геноцид на 
оккупированной территории. Партизанское движение. Советское искусство в годы войны: 
вклад в победу. Церковь в годы войны. Великий подвиг народа в Отечественной войне. 

СССР в антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Проблема второго фронта. 
Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме и их решения. Итоги Великой Отечественной 
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войны. Цена победы. Роль СССР во Второй мировой войне.  
 Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг.(2ч) 
Послевоенное восстановление хозяйства.  Образование «социалистического лагеря». 

Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного оружия. 
Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны. Достижение военно-
стратегического паритета. 

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной 
войны. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых 
репрессий.  

 СССР в 1953-1964 гг.(4ч) 
Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков.Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 
реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. Реформы 
второй половины 1950 - начала 1960-х гг. Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. 
Принятие новой программы КПСС и «курс на построение коммунизма в СССР». Курс на 
ускорение научно-технического развития. Реорганизация системы управления 
экономикой.Трудности в снабжении населения продовольствием.Освоение целины. 

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский 
Союз и страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. 
и его международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 
Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов.С.П. Королев.Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 
периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 
общественной жизни.  

Мировое развитие и международные отношения во второй половине ХХ века. 
(5ч.) 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. 
Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 
неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.  Распад колониальной 
системы и образование независимых государств в Азии и Африке. 

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. 
Научно-техническая революция. Формирование  смешанной экономики. Социальное 
государство. «Общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х - 
70-х гг. Эволюция политической идеологии во второй половине XX в. Становление 
информационного общества. 

Эволюция политической идеологий во второй половине XX в. Социальный 
либерализм. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». Изменение 
конституционного строя во Франции, Германии, Италии .К. Аденауэр. Ш. де Голль. 
Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 
Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Переход к информационному обществу. 
Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы. Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития 
государствами Азии и Африки.  

 Мир на рубеже ХХ-XXI вв. (2ч) 
Распад «двухполюсного мира» Становление современного международного порядка. 

Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. 
Мир в начале XXIв. 

Глобализация и ее противоречия..  
 Культурное наследие ХХ в.(3ч) 
Формирование современной научной картины мира. Развитие естественнонаучных и 

гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. Становление современной картины 
мира. Изменение взглядов на развитие человека и общества. Основные течения в 
художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая 
культура..Религия и церковь в современном обществе. Культурное наследие ХХ в 

 СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.(4ч) 
Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 
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производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 
реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического 
комплекса. «Застой» . Снижение темпов научно-технического прогресса. Ухудшение 
положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 
демографической ситуации.  

Усиление консервативных тенденций в политической системе. Концепция «развитого 
социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и попытки повышения ее 
эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в обществе. Развитие 
диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. Солженицын.   

Советское руководство и «пражская весна» 1968 г. Обострение советско-китайских 
отношений. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка и причины ее срыва. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  Афганская война. 

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  
 Советское общество в 1985-1991 гг.(4ч)  
 Перестройка. М.С. Горбачев. Курс на «ускорение». Противоречия и неудачи 

стратегии «ускорения». Поиск путей реформирования экономики. Зарождение 
фермерства. Кооперативное движение. Провал антиалкогольной кампании, жилищной и 
продовольственной программ.  

Демократизация политической жизни. Гласность. Реформа политической системы 
страны. Съезды народных депутатов СССР, РСФСР. Введение поста президента СССР. 
Начало формирования новых политических партий и общественно-политических 
движений. Потеря КПСС руководящей роли в развитии общества. Обострение 
межнациональных противоречий. 

 «Новое политическое мышление» и смена курса советской дипломатии. Вывод войск 
из Афганистана. Политика разоружения. Роспуск СЭВ и ОВД. Завершение «холодной 
войны». 

 Российская Федерация на рубеже ХХ – XXI вв.(8ч) 
Августовские события 1991 г. Распад СССР. Образование СНГ. Образование 

Российской Федерации как суверенного государства. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной 
экономике. Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. 

Российское общество в условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 
Российской Федерации. Изменения в системе государственного управления и местного 
самоуправления. Политические партии и движения. Современные межнациональные 
отношения. Чеченский конфликт и его влияние на общественно-политическую жизнь 
страны. Российское общество в условиях реформ. 

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 
социальную стабильность. 

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации 
на рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 
Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-
информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 
молодежной культуры. Крым и Севастополь в составе России в качестве субъектов 
Федерации. 
 

2.9. Обществознание (включая Экономику и Право) 

6 класс 
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Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК  (7 ч) 
Тема 1. Что такое общество?   
Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно складывающихся 
взаимоотношений людей. Общественная жизнь. Роль общества и общественной жизни в 
становлении человека. Изменение содержания понятия «общество» на протяжении 
человеческой истории. Соотношение понятий «страна», «государство» и «общество». 
Разнообразие значений понятия «общество».  
Общество — целостный социальный организм. Четыре главные сферы общественной 
жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. Содержание каждой из сфер 
общественной жизни. Взаимосвязь сфер общественной жизни, их постоянное изменение и 
развитие.  
Основные понятия темы: общество; общественная жизнь; страна; государство; сферы 
общественной жизни: экономическая, политическая, социальная, духовная. 
Тема 2. Происхождение и развитие человека  
Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Деятельность человека и ее 
основные формы (труд, игра, учение)Биологическое и социальное в человеке.  
Совершенствование орудий труда. Мышление и речь. Изменение форм объединения 
древних людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. 
Появление ремесла как результат разделения труда. Познание мира. 
 Превращение культуры во вторую среду существования человека.  
Основное понятие темы: человек — биосоциальное существо. 
 Тема 3. Исторические ступени развития общества  
Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и 
форм хозяйствования. Общество охотников и собирателей. Общество огородничества как 
переходная форма хозяйствования от добывания готовых природных продуктов к 
выращиванию продуктов окультуренных. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное 
общество. Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) общество. 
Социальный процесс.  
Основные понятия темы: аграрное общество; индустриальное общество; информационное 
(постиндустриальное) общество; социальный процесс. 
Тема 4. Современное общество  
Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства 
транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — 
Интернет. Состав современного общества. Мегаполисы — символы нашего времени.  
Мировое сообщество. Проблемы современного общества.  
Основные понятия темы: научно-техническая революция; информационная революция; 
Интернет; мировое сообщество. 

Тема 5. Человечество как сумма поколений  
Поколение. Отношение между поколениями .Взаимоотношение поколений в разные 
исторические эпохи. Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память 
поколений. Материальная и духовная культура. Культурное наследие.  
Основные понятия темы: поколение; культура; культурное наследие. 

Тема 6. Человек, общество, природа  
Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и природы. Биосфера. Изменение 
взаимодействия человека, общества и природы в различные исторические эпохи. 
Экологический кризис. Планетарный масштаб современного экологического кризиса.  
Основные понятия темы: биосфера; экология; экологический кризис; охрана природы 

 

Глава II ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Тема 7. Что такое экономика?  
Происхождение понятия «экономика». Сущность экономики. Экономика как главное условие и 
основной источник обеспечения жизни и деятельности людей. Потребности. Блага. Производство. 
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Ограниченность ресурсов. Невосполнимые ресурсы. Экономика как способ рациональной 
организации хозяйственной деятельности. Организация производства. Затраты производства. 
Производитель. Потребитель.  
Основные понятия темы: экономика; потребности; блага; производство; затраты производства; 
производитель; потребитель. 
Тема 8. Рынок  
Рынок как система экономических отношений, связанных с обменом товаров и услуг между 
продавцами и покупателями. Торговля. Зависимость рыночной цены от количества произведенных 
товаров и спроса на них. Деньги как всеобщее средство обмена. Роль денег для измерения 
рыночной стоимости различных товаров и услуг. Деньги как средство платежа. Банки.  
Основные понятия темы: рынок; обмен; рыночная цена; деньги; банк; вклад. 
Тема 9. Что такое предпринимательство и бизнес?  
Предпринимательство. Предприниматель. Бизнес; его разновидности: производственный, 
финансовый, страховой; крупный, средний, мелкий. Наиболее распространенные формы 
организации бизнеса: единоличное предприятие; товарищество; акционерное общество. Фирма. 
Условия успешного бизнеса. Этапы организации бизнеса. Капитал.  
Основные понятия темы: предпринимательство; бизнес; фирма; капитал. 
Тема 10. Домашнее хозяйство  
Домашнее хозяйство семьи. Семейная экономика. Семейный бюджет. Доходы и расходы. 
Основные источники семейного бюджета. Обязательные и произвольные расходы. 
Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета.  
Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и государственная 
социальная помощь.  
Основные понятия темы: домашнее хозяйство; семейный бюджет; доходы; расходы; прожиточный 
минимум; государственная социальная помощь. 
Тема 11. Экономическая деятельность подростков  
Труд детей в разные исторические эпохи. Современная «молодежная экономика». Российское 
законодательство об экономической деятельности несовершеннолетних. Распространение 
ответственности родителей за действия своих несовершеннолетних детей в экономической сфере.  
Проблема карманных денег подростков. Личный бюджет подростка.  
Основные понятия темы: молодежная экономика; карманные деньги. 
Тема 12. Труд с точки зрения закона  
Право на труд. Всеобщая декларация прав человека о праве на труд. Положения Конституции 
Российской Федерации о том, что труд граждан является свободным. Сущность безработицы. 
Гарантии государства защиты от безработицы.  
Регулятор трудовой деятельности — Трудовой кодекс Российской Федерации. Начальный возраст 
трудоустройства. Особые условия заключения трудового договора с несовершеннолетним. 
Трудовая книжка. Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 
трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный возраст.  
Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  
Основные понятия темы: право на труд; безработица; работодатель; работник; трудовой договор; 
трудовая книжка; заработная плата; пенсия. 

Глава III СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Тема 13. Социальная структура общества  
Социальная сфера.Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 
неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — нищета.  
Основные понятия темы: социальная группа; малая группа; большая группа; социальное 
неравенство. 
Тема 14. Семья  
Семья  как малая  группа. Функции семьи в обществе. Создание семьи. Семейные отношения. 
Брак как форма отношений между мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. 
Законодательная охрана брака и семьи.  
Основные понятия темы: семья; брак. 
Тема 15. Правила и нормы поведения в обществе  
Социальные нормы. Привычки. Обычаи и традиции. Манеры поведения. Этикет. Обряд. Нравы 
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как особо оберегаемые, высокочтимые обществом массовые образцы действий. Табу. Ценности. 
Религиозные нормы. Правовые нормы.  
Основные понятия темы: социальные нормы; обычаи; традиции; этикет; обряд; нравы; ценности; 
нравственность. 

Глава IV ПОЛИТИКА И ПРАВО 

Тема 16. Государство и граждане  
Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. История 
возникновения ранних государств. Развитие государств в различные исторические эпохи.  
Демократические и недемократические государства. Монархия. Республика. Главные признаки 
государства: единая территория; суверенитет; аппарат управления; налоги; наличие законов; 
гражданство или подданство.  
Гражданство и граждане. Федеральный закон Российской Федерации «О гражданстве Российской 
Федерации». Паспорт. Государственные символы: Государственный герб; Государственный флаг; 
Государственный гимн. Государственные символы современной России. Государственный язык. 
Светский характер Российского государства.  
Основные понятия темы: государство; демократические государства; недемократические 
государства; монархия; республика; гражданство; гражданин; паспорт; государственные символы. 

Тема 17. Право на службе человека  
Право. Различные источники выражения права. Нормативные правовые акты. Юридический закон 
как нормативный правовой, имеющий особую юридическую силу. Постановления. Договор. 
Юридическая ответственность. Преступления. Уголовная ответственность за преступления.  
Основные понятия темы: право; юридический закон; юридическая ответственность; 
преступления. 

Тема 18. Конституция — Основной закон страны  
Конституция как главный закон государства. История возникновения и развития Конституции. 
Конституция Российской Федерации 1993 года. Конституция — закон прямого действия. 
Структура современной Конституции Российской Федерации. Государственное устройство 
России. Президент РФ — глава государства. Федеральные собрания (Совет Федерации, 
Государственная Дума) - Парламент России. Депутаты. Правительство Российской Федерации — 
высший орган системы исполнительной власти. Принцип разделения властей (законодательной, 
исполнительной, судебной). Местное самоуправление.  
Основные понятия темы: Конституция; президент; депутаты; разделение властей. 

Тема 19. Право и правопорядок  
Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их структура и 
функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат.  
Основные понятия темы: законность; правопорядок. 

Тема 20. Как защититься от несправедливости  
Суд и правосудие. Суды общей юрисдикции (районные, городские или областные, мировые). 
Арбитражные суды. Конституционный суд. Способы защиты от несправедливости. Запрещение 
самосуда.  
Основное понятие темы: правосудие. 

Глава V ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА  

Тема 21. Наука и образование  
Сущность науки. Наука в жизни современного общества Зарождение науки. Условное деление 
наук на естественные, общественные, гуманитарные и технические. Сферы и методы 
исследования общественных наук. Образование, его значение в жизни людей. Функции 
образования. Самообразование. Самовоспитание. Право на получение образования как одно из 
конституционных прав граждан Российской Федерации.  
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Основные понятия темы: наука; общественные науки; образование; самообразование; знание.  
Тема 22. Мораль  
Мораль. Добро и зло. Мораль как норма, регулирующая поведение человека в обществе. 
Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. Нравственные ценности. Влияние 
религии на нравственность человека.  
Основные понятия темы: мораль; моральный поступок; аморальный поступок.  
Тема 23. Идеал и ценности  
Идеал как образец, высшая цель стремлений. Материалисты и идеалисты. Общечеловеческие 
ценности. Конфликт ценностей. Три этапа нравственного развития человека: 1) человек не 
совершает дурных поступков из-за страха наказания; 2) не совершает их, поскольку дорожит 
мнением членов группы, в которой находится; 3) поведение человека определяется принципами, 
которыми он руководствуется независимо от мнения группы.  
Основные понятия темы: идеал; идеалист; идеализация. 

Глава VI РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ  

Тема 24. Ребенок в семье  
Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные исторические 
эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические периоды.  
Основное понятие темы: детство.  
Тема 25. Взаимоотношения детей и родителей  
Роль семьи в формировании личности ребенка. Четыре основных метода воспитания — решения 
принимаются: 1) исключительно родителями; 2) совместно родителями и детьми; 3) на основе 
последнего слова подростка; 4) то родителями, то детьми, а иногда совместно.  
Конфликты между детьми и родителями: причины, пути решения.  
Основные понятия темы: дети; родители. 

Тема 26. Ребенок в школе  
История школьного обучения. Современная школа. Три ступени школы Российской Федерации: 
начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) образование. 
Общедоступность и бесплатность получения гражданами России общего среднего образования. 
Обязательность получения основного общего девятилетнего образования. Роль школы в 
воспитании детей.  
Основные понятия темы: общедоступность и бесплатность получения образования; 
обязательность получения образования.  
Тема 27. Друзья и ровесники  
Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: дружба; верность 

7 класс  
Глава I ЛИЧНОСТЬ ПОДРОСТКА  

Тема 1. Переходный возраст  
Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) социальном 
плане. Подростковый возраст — период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 
Физиологические и психологические изменения подросткового возраста.  
Характеристика старшего подросткового возраста (период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст 
— отрезок жизни между детством и зрелостью.  
Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; тинейджеры; 
юность.  
Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста  
Задачи подросткового возраста. Особенности подросткового возроста: частичная принадлежность 
подростка к группе детей, частичная — к группе взрослых.Задачи развития подростка: принятие 
своей внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и более зрелых 
отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской роли; достижение 
эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; подготовка к трудовой 
деятельности; подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести 
ответственность за себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.  
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Проблемы подросткового возраста.  
Основные понятия темы: эмоциональная независимость, система ценностей  
Тема 3. Быть взрослым  
Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого себя в 
подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость 
подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.  
Основное понятие темы: взрослый.  
Тема 4. Физические изменения подростков  
Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое созревание. 
Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. Вопросы внешней 
привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении межличностных отношений. 
Опасность недовольства собой как фактора, формирующего комплекс неполноценности. 
Самооценка. Неравномерность развития подростков.  
Основные понятия темы: самооценка; комплекс неполноценности.  
Тема 5. Психологический портрет личности: темперамент и характер  
Личность. Основные свойства психологического портрета личности: темперамент; характер; 
способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по темпераменту: сангвиник; холерик; 
флегматик; меланхолик.  
Характер человека. Морально-волевые качества личности как стержень характера.  
Основные понятия темы: личность; темперамент; характер.  
Тема 6. Психологический портрет личности: интеллект, эмоции и чувства  
Способности человека. Общие и специальные способности. Интеллект как способность к 
познанию и логическому мышлению. Чувства человека: собственно чувства; аффекты; эмоции; 
настроение; стрессовые состояния. Эмоции — низший, чувства — высший тип психических 
реакций.  
Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение; стресс; эмоции.  
Тема 7. Самооценка подростка  
Самопознание.Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности 
завышенной и заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь 
самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые 
методы самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение.  
Основные понятия темы: самооценка; самовоспитание.  
Тема 8. Выдающаяся личность  
Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли, Т. Карнейль, 
Ф. Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. Становление 
выдающейся личности вопреки своей природе.  
Одаренные дети. Умственная одаренность — биологически прирожденные качества. Возможность 
развития и угасания умственной одаренности. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации к 
достижению поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная среда (семейное 
воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной одаренности.  
Роль поощрения одаренности в ее развитии.  
Основные понятия темы: выдающаяся личность; одаренность; одаренные дети.  
Тема 9. Лидер и его качества  
Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть основных 
элементов лидерства по С. НорткотуПаркенсону: воображение; знание; талант; решимость; 
жесткость; притяжение.  
Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому и умение 
слушать, когда говорят другие, — основа искусства общения.  
Основные понятия темы: лидер; искусство общения.  
Глава II ПОДРОСТОК В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ  
Тема 10. Социальная среда подростка  
Понятие «социальная среда». Социализация индивида. Роль социальной среды для предоставления 
условий развития личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими 
людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя 
мирами подростков — ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам 
общения. Семья как малая группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков.  
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Человек и его ближайшее окружение. Прямая и косвенная зависимость от реакции окружающих.  
Основное понятие темы: социальная среда.  
Тема 11. Подросток в группе . 
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте Общество — 
совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и временные. Малые группы, 
или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека в несколько групп. Законы 
группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. Конформизм как особая форма 
поведения в ответ на групповое давление.  
Ориентация на «значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния 
группового давления.  
Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие».  
Тема 12. Межличностные отношения Общение. Межличностные конфликты, их конструктивное 
разрешение. 
Межличностные отношения — отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 
нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных 
отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе.  
Взаимопонимание в межличностных отношениях.  
Основные понятия темы: межличностные отношения; взаимопонимание.  
Тема 13. «Мы» и «они» «Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» — те, к кому 
испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» — кого не знаю, с кем не 
общителен и неуживчив. «Мы» и «они» — два разных полюса, две противоположности, 
существующие в единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга.  
Опасность превращения в неприязнь, а затем — в конфликт или столкновение, отграничения от 
других. «Свои» и «чужие». «Другие» и «иные».  
Различия между «своими» и «чужими».  
Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»; «иные».  
Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей  
Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. Влияние 
жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ жизни, 
привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. 
Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения.  
«Я» и «другие». «Чужие» и «чужаки». Защита «своих».  
Основные понятия темы: знакомые; незнакомые; «я»; «другие»; «чужие»; «чужаки».  
Тема 15. Социальный портрет молодежи  
Молодежь — большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 
Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; 
выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; 
вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая (от 
25 до 30 лет) группы молодежи.  
Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, нравственные. 
Ценности современной молодежи. Влияние резкого контраста материальной обеспеченности на 
ценности современной российской молодежи. Активное вхождение российской молодежи в новую 
экономику и политическую жизнь. Рост влияния молодежи России как социально-политической 
силы. Самосознание молодого поколения как главного фактора устойчивого развития России и в 
определенной степени движущей силы коренных преобразований в обществе.  
Основное понятие темы: молодежь.  

Раздел III ПОДРОСТОК И ЗАКОН  
Тема 16. Юридические границы подросткового возраста  
Наличие прав и обязанностей — юридическая характеристика человека. Деление подростков на 
две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 14 до 18 лет).  
Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций законодательства 
Российской Федерации. Осуществление законных интересов несовершеннолетних (полностью или 
частично) их родителями, опекунами, попечителями.  
Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. Основные понятия темы: права; 
обязанности; ответственность.  
Тема 17. Подросток как гражданин  



302

 

 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. Пути 
приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. Политические права 
граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление политических прав 
граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в управлении государством.  
Обязанности граждан Российской Федерации.  
Основные понятия темы: паспорт; гражданство; гражданин; гражданские (личные) права и 
свободы; политические права граждан; обязанности граждан.  
Тема 18. Подросток и его права  
Гражданские (личные) права ребенка. Право на жизнь. Право на неприкосновенность личной 
жизни. Социальное страхование. Карманные деньги: за и против 
Социально-экономические и культурные права ребенка. Право на труд и свободный выбор 
профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на отдых. Защита детства и 
материнства. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Права и свободы человека и 
гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и 
их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая защита жертв 
вооруженных конфликтов 
Культурные права — права, призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества 
и преподавания, участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры.  
Основное понятие темы: права ребенка.  
Тема 19. Опасный путь преступной жизни  
Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст наступления 
уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. 
Факторы, учитывающиеся при назначении наказания несовершеннолетним. Принудительные 
меры воспитательного воздействия. Организованная преступность. Рост строгости наказания за 
преступления, совершенные организованной группой. Отклоняющееся поведение. Опасность 
наркомании и алкоголизма для человека и общества. 
Административные нарушения и меры административной ответственности.  
Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции.  
Основные понятия темы: преступления; уголовная ответственность; административные 
нарушения.  
                                          Глава IV ОБРАЗ ЖИЗНИ ПОДРОСТКА 
Тема 20. Подросток в обществе риска  
Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в 
период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной активности, 
собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как основа для роста 
риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения взрослого.  
Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские дороги; 
отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания.  
Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания.  
Тема 21. Проблема одиночества  
Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. Причины 
появления одиночества в юности. Одиночество — сложное явление, по-разному воспринимаемое 
разными людьми. Положительная сторона одиночества — удовлетворение стремления к 
уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой депрессии. Пути 
решения проблем подростковой депрессии.  
Основные понятия темы: одиночество; подростковая депрессия.  
Тема 22. Подростковая культура  
Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые группы. 
Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение подростковой культуры 
через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые используются в повседневной 
жизни.  
Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых.  
Молодежная музыка. Роллеризм как особый образ жизни и особая субкультура.  
Основные понятия темы: формальные группы; неформальные группы; подростковая культура.  
Тема 23. Образ жизни  
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Структура образа жизни. Социальная значимость здорового образа жизни. Отражение образа 
жизни в манерах поведения, традициях, стиле жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни 
элементов культуры, не только типичных для данной социальной группы, но и отличающих ее от 
других групп. Образ жизни — отражение как характерных, так и отличительных черт поведения.  
Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, русские 
купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни).  
Основное понятие темы: образ жизни.  
Тема 24. Досуг и отдых  
Досуг и отдых — составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты досуга: 
продолжительность, место и способ проведения, структура.  
Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития общества 
и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг как смена 
видов деятельности. Культурный досуг; его направленность на познание, духовное и эстетическое 
развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии человеческого общества и культуры, в 
организации досуга в прошлом и сегодня.  
История создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-
просветительские учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные 
(научные и технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах 
наиболее крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки.  
Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения. История возникновения и 
развития музеев. Типы современных музеев: научно-просветительские, исследовательские, 
учебные. Различные профили музеев.  
Свободное время у современных россиян. Характерная черта досуга россиян, переход от 
активного отдыха к пассивному.  
Основные понятия темы: досуг; отдых; свободное время; культурный досуг; библиотека; музей. 
Тема 25. Спорт  
Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных групп 
населения. Зарождение современных видов спорта.  
Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные виды 
спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и развития 
их здоровья.  
Основные понятия темы: спорт; профессиональный спорт; любительский спорт.  

 
Раздел V  

ПОДРОСТОК И ЕГО ЖИЛАЯ СРЕДА (4 часа)  
Тема 26—27. Город и село  
Город — особая среда обитания. Возникновение первых городов. Эволюция города. Восточный 
город. Римский форум. Средневековый город.  
Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-миллионеры. Характеристика 
современных российских городов.  
Город и урбанизация. Качество городской жизни: стоимость питания; жилищные условия; 
качество жилья; связь; образование; здравоохранение; общественная безопасность; уровень 
наружного шума; уличное движение; чистота воздуха и воды. 
Появление мегаполисов.  
Плюсы и минусы городской жизни.  
Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие жизни горожан и сельчан. 
Укрупнение сел. Появление сел городского типа.  
Влияние коренных изменений современного города и села на образ жизни подростков.  
Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; пригородные 
зоны; город-спутник.  
Тема 28—29. Мой дом, мое жилище 
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.  
Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. Факторы, 
определяющие выбор жилья. Эволюция жилища в истории человечества.  
Современное жилище. Требования к современному жилищу — дом, в котором созданы условия 
для гармоничного развития человека. Особенности требований к современному жилищу в разных 
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странах и у разных категорий населения.  
Взаимоотношения с соседями. Уровни взаимоотношений приблизительного знакомства; 
поверхностного знакомства; контактного знакомства; глубокого знакомства.  
Влияние района проживания горожанина на качество его жизни.  
Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи.  

 

8 класс  

Глава 1. Общество и человек ( 10  часов) 
Тема 1. Что общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. (1  час) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество в узком и широком смысле. 
Общество как социальная организация страны. Основные признаки общества. Взаимосвязь 
четырех сфер общества. Представление о мировом сообществе и мировой системе. Процесс 
глобализации 

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 
духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. 
Тема 2.  Взаимосвязь природы и общества (1  час) 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 
природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 
неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 
окружающей среды. 

Основные понятия темы: природа, глобальные проблемы, экологические программы, 
ВООП, МСОП, «Гринпис» 
Тема 3. Типология обществ (1  час) 
 Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 
собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 
кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и возникновение 
государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные общества: их особенность 
и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, социальной структуры 
общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 
Основные понятия темы: дописьменные общества, письменные общества, общественно-
экономическая формация, традиционное общество, индустриальное, постиндустриальное 
общество. 
Тема 4. Социальный прогресс и развитие общества (1  час) 
Взаимодействие общества и природы. Экологические проблемы (1  час) 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 
прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 
развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных 
реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. Прогрессивные 
и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и продолжительности. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, закон неравномерности развития, 
прогресс, регресс, неолитическая революция, промышленная революция. 
Тема 5. Личность и социальная среда (1  час) 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 
воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях её 
становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид. 
Тема 6. Потребности человека (1  час) 
 Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс 
возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 
Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 
Основные понятия темы: потребность, удовлетворение потребностей, иерархическая теория 
потребностей. 
Тема 7. Социализация и воспитание (1  час) 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на 
развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные 
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элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 
недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 
Тема 8. Общение (1  час) 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 
Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, межкультурное. 
Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Основные понятия темы: общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 
Повторение (1  час) Проверочная работа Человек в обществе и общество в человеке 

Глава 2. Экономическая сфера (10 часов) 
Тема 9.  Сущность и структура экономики (1  час) 

Экономика и ее роль в жизни общества.  
Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 
информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные агенты 
рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство , потребление, распределение 
и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – основные институты 
современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как главные производители 
товаров. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 
потребление, предприятие, обмен, отрасль. 
Тема 10. Товар и деньги (1  час) 

Деньги.Товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 
Альтернативная стоимость. Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. 
Коммерческие институты. Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и 
исторические формы. Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Основной закон 
бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 
Основные понятия темы: деньги, товар, стоимость денег, инфляция, прибыль. 

 
Тема 11. Спрос и предложение (1  час) 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 
величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 
рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 
экономика. 

Основные понятия темы: спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон 
предложения, цена. 
Тема 12. Рынок, цена, конкуренция (1  час) 

Рынок и рыночный механизм Разделение труда и специализация Обмен, торговля. Формы 
торговли и реклама. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 
Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на производство. 
Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная модель рынка и 
совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция производителей и продавцов. 

Основные понятия темы: обмен, рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, 
конкуренция. 
Тема 13. Предпринимательство (1  час) 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Производство, 
производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и 
стимулирование труда.. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 
прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 
экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, наемные 
работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. Экономическая сущность 
малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Основные понятия темы: предпринимательство, предприниматель, менеджер, 
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профессиональный риск, малый бизнес. 
Тема 14. Роль государства в экономике (2  часа) 

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные курсы 
валют. 

Экономические системы и собственность. Инфляция. Банковская система России банковские 
услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. страховые услуги. Неравенство 
доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 
Пенсионные программы 

 
Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 
Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 
психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 
Подоходный и прогрессивный налог. 

Основные понятия темы: налогообложение, прямые налоги, косвенные налоги, 
социальная политика. 
Тема 15. Бюджет, государства и семьи (1  час) 

Налоги, уплачиваемые гражданами.  
Бюджет как финансовый документ. Бюджет моей семьи. Бюджет государства и семьи. 

Государственный бюджет Российской Федерации. Составление бюджета. Долг и кредит. 
Основные статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. 
Проблема дефицита государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных расходов и 
его социальные последствия. 

Основные понятия темы: доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит. 
Тема 16. Труд, занятость, безработица (1  час) 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 
индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Безработица. Профсоюз Занятость. Причины и 
социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное 
регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, 
создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

Основные понятия темы: труд, заработная плата, досуг, безработица. 
Повторение (2 часа) Структура экономики района. Становление рыночного общества в России. ( 
1  час).    Проверочная работа Экономическая сфера (1  час) 

Глава 3. Социальная сфера (10 часов) 
Тема 17. Социальная структура ( 1 час) 
Социальная структура общества. Социальная роль. Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте. Большие и малые социальные группы Статус как ячейка в социальной 
структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения на поведение и 
образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние на поведение 
человека.статусные символы и знаки отличия. 

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж, 
социальная роль, статусные символы. 
Тема 18. Социальная стратификация (1  час) 

Формальные и неформальные группы. Социальный статус. Социальная мобильность. 
Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 
имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 
Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и 
уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Основные понятия темы: социальная стратификация, класс, престиж, образ жизни, доход. 
Тема 19. Богатые. Бедные (1  час) 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 
образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и 
приличествующий образ жизни. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 
Состав бедных. Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по 
историческим эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 
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Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские».бедность, 
порог бедности, нищета 
Тема 20. Этнос: нации и народности (1  час) 

Этнические группы. Межнациональные и межконфессиональные отношения Признаки и 
эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и поколение. Перемещение 
этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности кровнородственных групп. Племена, 
народности и нации, их историческая эволюция. Формирование нации и её отличительные черты. 
Основные понятия темы: этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация 
Тема 21 Межнациональные отношения (1 час) 

Межнациональные и межконфессиональные отношения. 
Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 
национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 
Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 
История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Основные понятия темы: межнациональные отношения, этноцентризм, этнические 
конфликты. 

Тема 22. Конфликты в обществе (1  час) 
Социальная ответственность. 
Социальный конфликт, пути его разрешения. Социальные изменения и его формы. 

человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. причины и опасность международного 
терроризма. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 
Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. 
Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения 
конфликтов. 

Основные понятия темы: конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 
конфронтация. 
Тема 23. Семья (1  час) 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в обществе. 
Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция 
форм семьи. Удовлетворенность браком. БРАК И РАЗВОД, НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ. Отношения 
между поколениями. 

Основные понятия темы: семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная 
семья, развод. 
Тема 24.  
Семья как малая социальная группа(1  час) Семья как малая группа 
Основные понятия темы: семья, малая группа 
Повторение  (2 часа ): Социальная структура общества в регионе. 
 Социальная структура российского общества: проблема бедности и неравенства (1  час) 
Проверочная работа Социальная  сфера (1  час) 
 
                          9 класс 

РАЗДЕЛ 1. Политическая сфера 
Тема 1Власть. 
Сфера политики и социального управления. Власть. Роль политики в жизни общества 
Формы проявления влияния. Становление власти в качестве политического института общества. 
Разделение властей. 
Тема 2 Государство. Понятие и признаки государства. Формы государства. Гражданское 
общество и правовое государство. 
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение 
суверенитета. Внешние и внутренние функции государства.причины и условия появления 
государства. 
Тема 3 Национально-государственное устройство 
Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и проблема 
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сепаратизма. Формы национально-государственного устройства. 
Тема 4Формы правления. 
 Разделение властей. Местное самоуправление.. Опасность политического экстремизма. 

 
Понятие об источнике власти.классификация форм правления. Сущность и политическое 
устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 
республики. Сочетание законодательной исполнительной и судебной ветвей власти. 

Тема 5 Политические режимы. 
Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире.. Местное 

самоуправление.  
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы 
авторитаризма. Природа и сущность диктатуры.Происхождение и особенности парламентского 
режима. 
Тема 6 Гражданское общество и правовое государство. 
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и 
сущность гражданства. 
Тема 7 Голосование, выборы, референдум. 

Выборы, референдум Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. 
Составные части процедуры голосования. Активность электората.политические предпочтения 
людей. Участие граждан в политической жизни 
Тема 8 Политические партии 

 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Влияние средств 
массовой информации на политическую жизнь общества. 
Определение и признаки политической партии.понятие о политической партии. Одно- и 
многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Функции политической 
партии. 

РАЗДЕЛ 2. Человек и его права 
Тема 9 Право, его сущность и особенности Право, его роль в жизни общества и 

государства. Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. субъекты 
права. Понятие прав, свобод и обязанностей. Понятие правоотношений.  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 
ответственности.права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 
гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 
Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовая 
защита жертв вооруженных конфликтов. 
 
Тема 10 Закон и власть 

Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Судебная система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения 
Федеративное устройство России. Органы государственной власти Российской Федерации. 
Правоохранительные органы. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Равенство перед законом. Структура Федерального собрания. Функции и роль депутатов. Состав и 
функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России. 
Тема 11 Конституция 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 
Федерации. 
Конституция как основной закон государства и её структура. Правовой статус человека. 
Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание политических 
и гражданских прав. 
Тема 12 Право и экономика. 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. 
Понятие физического и юридического лица. Право собственности на имущество. Сделка и 
договор. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Защита 
детского труда. Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-
правовых договоров. Права потребителей. Семейные правоотношения. Права и обязанности 
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родителей и детей. Жилищные правоотношения. Право на труд и трудовые правоотношения. 
Трудоустройство несовершеннолетних. Административные правоотношения, правонарушения и 
наказания.  
 
Тема 13 Правовые основы брака и семьи. 
Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. Юридическая трактовка брака. Юридические 
документы, подтверждающие заключение и расторжение брака. 
Тема 14 Преступление и наказание. 

Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних. Пределы допустимой самообороны. 
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел и 
неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная 
организация. Причины совершения преступления. 
РАЗДЕЛ 3 Духовная сфера. 

Тема 15 Сущность и строение человеческой культуры Сфера духовной культуры и ее 
особенности. Мировоззрение.  
Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная культура, её 
состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его происхождение и 
правила.  
Тема 16 Культурные нормы. 

Жизненные ценности и ориентиры. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 
нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 
Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни, привычки и манеры. Значение 
этикета в культуре. Обычай и традиция. Обряд и его символическое значение. 
Молодёжная мода. Церемония и ритуал. 
Тема 17 Формы культуры 
Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. Отличительные 
черты народной культуры. Массовая культура, её проявление и средства распространения. 
Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре. 

Тема 18 Религия. Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества. Свобода совести. 
Различные определения религии., её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм и анимизм. 
Мировые религии. Вера и верование. Миф и мифология. Культ и символ как важные элементы 
религии. 
Искусство. Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 
Субъекты художественной культуры и деятели искусства. 

Образование. Образование и его значимость в условиях информационного общества. 
Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации. 
Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы и формы 
усвоения знаний школьниками.государственное и частное образование, школьное и домашнее. 
Школа как особый тип учебно-воспитательного учреждения. 
Наука. 

Наука в жизни современного общества. Возрастание роли научных исследований в 
современном мире. 
 Сочетание научной и педагогической функций в университете. Научно-исследовательские и 
академические институты. Классификация наук. Школа как способ приобщения к основам науки. 
Зарождение и развитие университетов. 
 

2.10. География 
6 класс 
 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 
География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях 
между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса географии. 
Земля - планета Солнечной системы. Луна - спутник Земли. Развитие знаний о Земле; форма и 
размеры Земли.  Современные географические исследования; формы их организации и методы. 
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Практические работы. На местности: 1.Организация и обучение приемам учебной работы: 
наблюдение над погодой, фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение 
высоты солнца над горизонтом, ориентирование по солнцу. 2. Экскурсия по изучению форм 
земной поверхности, характера залегания горных пород, водоемов (их использование, изменения, 
охрана). 
     На контурной карте: 1. Нанести маршруты путешествий Ф. Магеллана, X. Колумба. 2. 
Подписать названия материков и океанов. 
Раздел I. Виды изображений земной поверхности (8 часов) 
Особенности разных видов изображений местности: рисунок, аэрофотоснимок, снимки из 
космоса. 
Тема 1. ПЛАН МЕСТНОСТИ   Понятие о плане местности. Условные знаки. Масштабы. Стороны 
горизонта на местности и на плане. Относительная и абсолютная высота точки местности. 
Изображение неровностей земной поверхности на плане. 
Способы съемки местности. Общие приемы работы при глазомерной съемке местности. 
Составление простейших планов местности. Особенности изображения населенного пункта (села, 
города или части города). Определение (примерно) местонахождения своей школы. 
Использование планов местности в практической деятельности человека. 
Практические работы. 1. Ориентирование на местности. 2. Глазомерная съемка небольшого 
участка местности (одним из способов). 3. Определение объектов местности по плану, а также 
направлений, расстояний между ними. 
Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА   Особенности изображения поверхности Земли на глобусе и 
карте полушарий. 
Градусная сеть на глобусе и карте. Меридианы и параллели. Определение направлений. 
Географическая широта. Географическая долгота. Географические координаты. Условные знаки и 
масштабы карт. Изображение суши и океанов. Шкала высот и глубин. Абсолютная высота. 
Государство на карте мира. 
Географические координаты своего населенного пункта и его высота над уровнем моря. 
Значение планов местности и географических карт. Использование географических карт в практи-
ческой деятельности человека. 
           Практические работы. 1. Обучение приемам: показ объектов по карте, оформление 
контурной карты, надписи названий объектов. 2. Обучение определению направлений по карте; 
определению географических координат по глобусу и карте (в том числе координат своей 
местности). 3. Проведение на контурной карте меридианов и параллелей, в том числе проходящих 
через свою местность. 4. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 
Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки (21 час) 
Тема 1. ЛИТОСФЕРА  Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора — внешняя 
оболочка. Ее строение, свойства, современные исследования. 
Горные породы и минералы, слагающие земную кору. Их свойства и использование человеком: 
рудные, горючие, строительные, химические и др. 
Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, извер-
жения вулканов. Горячие источники и гейзеры. 
Основные формы рельефа земной поверхности: плоские, выпуклые (холм, гора), вогнутые 
(котловины, горная долина, овраг). Картографическое изображение форм рельефа. 
Горы суши: их рельеф и строение (складчатые, глыбовые). Различия гор по высоте. Изменение гор 
во времени при взаимодействии внутренних и внешних процессов. Влияние человека. Значение 
гор. 
Равнины суши: их рельеф, различия по высоте. Изменение равнин во времени при взаимодействии 
внешних и внутренних процессов. Влияние человека. Значение равнин. 
Рельеф дна Мирового океана. Подводная окраина материков, ложе океана, переходные области. 
Изучение рельефа дна Мирового океана. 
Особенности рельефа своей местности. 
Практические работы. 1. Изучение свойств горных пород и минералов (по образцам). 2. 
Определение по карте географического положения и высоты гор, равнин. 3. Изучение рельефа 
своей местности. 4. Обозначение на контурной карте объектов рельефа. Описание земной коры. 
Тема 2. ГИДРОСФЕРА  Что такое гидросфера? Три основные части: Мировой океан, воды суши, 
водяной пар в атмосфере. Мировой круговорот воды, его значение в связи всех оболочек Земли. 
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Свойства воды: условия перехода из одного состояния в другое, изменение объема при нагревании 
и охлаждении, вода — растворитель. 
Мировой океан — основная часть гидросферы, его единство. Участки суши: материки, острова, 
полуострова. Деление Мирового океана на океаны. Моря (окраинные и внутренние), заливы, 
соединение их — проливы. 
Свойства вод Мирового океана: соленость, температура. Движения вод (ветровые волны, цунами, 
приливы и отливы, океанские течения). Изучение Мирового океана. 
Воды с у ш и: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы речной до-
лины. Речная система, бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и 
горные. 
Озера. Озерные котловины и их образование. Озера сточные и бессточные. Озерные воды 
(пресные, соленые). Ледники: горные, покровные. Многолетняя мерзлота. 
Искусственные водоемы: каналы, водохранилища, пруды. Использование и охрана поверхностных 
вод. 
Практические работы. 1. Характеристика карты океанов. 2. Определение географического 
положения объектов: океана, моря, залива, полуострова, реки, озера, водохранилища (по выбору), 
обозначение их на контурной карте. 3. Определение по карте расстояния (приблизительно) от 
своего населенного пункта до ближайшего моря. 4. Изучение подземных и поверхностных вод 
своей местности как части мирового круговорота воды в природе. Описание гидросферы. 
Тема 3. АТМОСФЕРА  Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Состав и строение атмосферы. 
Значение атмосферы для жизни на Земле и меры против ее загрязнения. Изучение атмосферы. 
Характеристики состояния атмосферы: атмосферное давление, температура, водяной пар, туман и 
облака, облачность, осадки, ветер. Способы определения средних температур, направлений 
преобладающих ветров, количества осадков (за сутки, месяц, год, многолетний период). 
Погода, ее характеристика, причины ее изменений. Взаимосвязи между элементами погоды. 
Климат, его характеристика. Распределение солнечного света и тепла по Земле. Тропики, поляр-
ные круги, пояса освещенности. Описание климата своей местности, причины его особенностей: 
географическая широта, высота над уровнем океана, рельеф, растительность, преобладающие 
ветры, положение относительно океанов, горных хребтов и равнин. 
Практические работы. 1. Наблюдение погоды и обработка собранных материалов (составление 
графиков, диаграмм, описание погоды за день, месяц). 2, Описание климата своей местности. 
Описание атмосферы. 
Тема 4. РАЗНООБРАЗИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ НА ЗЕМЛЕ  Разнообразие 
растений, животных, микроорганизмов на планете Земля. Взаимосвязи между организмами. 
Неравномерность распространения растений и животных на суше. Распространение организмов в 
океане. 
Воздействие организмов на земные оболочки: атмосферу, гидросферу, земную кору. Своеобразие 
состава почвы, ее плодородие. Растения, животные, почвы своей местности. 
Практическая работа. Описание растительного и животного мира, почв своей местности. 
Тема 5. ВЗАИМОСВЯЗИ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДЫ, ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  Взаимное 
проникновение веществ земных оболочек, их взаимодействие. Образование единой геогра-
фической оболочки, ее границы. Биосфера — часть географической оболочки. 
Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, 
растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от друга 
природных комплексов. 
       Природные комплексы своей местности. 
Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к окру-
жающей природе. 
Практические работы. 1. Наблюдения за природой: установление сроков начала времен года.  
2. Работа по плану местности: найти природные комплексы и комплексы, созданные человеком. 
Раздел III. Население Земли (2 часа) 
Тема 1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ. РАСОВЫЙ СОСТАВ  Общая численность 
населения Земли. Человечество — единый биологический вид. Основные человеческие расы; 
равенство рас. 
Тема 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ  Городские поселения и сельские. 
Своеобразие географических комплексов, образовавшихся при взаимосвязях и взаимодействии 
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компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность в своем населенном 
пункте. 
Практическая работа. Составление полного описания географического комплекса своей 
местности. 
Тема 3. ЧЕЛОВЕК - ЧАСТЬ БИОСФЕРЫ  Человек как часть природы; его хозяйственная 
деятельность. Воздействие человека на биосферу. 
Раздел IV. Влияние природы на жизнь и здоровье человека (2 часа+1 час) 
Стихийные природные явления. Влияние природы на жизнь человека. 
Главные особенности географических комплексов своей местности как частей географической 
оболочки 
 

7 класс 

Раздел I. Главные особенности природы Земли (9ч) 
Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  Гипотезы и теории происхождения выступов материков 
и впадин океанов. Материковая и океаническая земная кора. Плиты литосферы. Карта строения 
земной коры, способы ее чтения. Сейсмические пояса Земли. 
Рельеф земной поверхности. Разнообразие рельефа как результат взаимодействия внутренних и 
внешних рельефообразующих процессов. Закономерности размещения крупных форм рельефа. 
Практическая работа. 1. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит и 
предположение об изменении расположения материков и океанов через миллионы лет (на 
основе теории тектоники плит). 
Тема 2. АТМОСФЕРА И КЛИМАТЫ ЗЕМЛИ 
Распределение температуры воздуха, поясов атмосферного давления и осадков на Земле. 
Климатическая карта. Климатообразующие факторы. Воздушные массы. Климатические пояса 
Земли. 
Практическая работа. Сравнительное описание по климатической карте основных показателей 
климата двух климатических поясов (по выбору учащихся). 
 Тема 3. ГИДРОСФЕРА. МИРОВОЙ ОКЕАН - ГЛАВНАЯ ЧАСТЬ ГИДРОСФЕРЫ  Роль океана в 
жизни Земли. Происхождение вод Мирового океана. Соотношение вод суши и Мирового океана. 
Свойства океанических вод. Водные массы. Схема поверхностных течений в океане. Льды. 
Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 
Практическая работа. Выделение на карте побережий и шельфа как особых территориально-
аквальных природных комплексов. 
Тема 4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА  Строение и свойства географической оболочки. 
Круговорот веществ и энергии. Роль живых организмов в формировании природы. Природные 
комплексы суши и океана, их строение и разнообразие. 
Природная зональность. Широтная зональность. Высотная поясность. Карта природных зон. 
Практическая работа. Анализ схем круговоротов веществ и энергии. 
Тема 5. ОСВОЕНИЕ ЗЕМЛИ ЧЕЛОВЕКОМ. СТРАНЫ МИРА  Расселение человека по материкам. 
Главные области расселения. Карта народов и плотности населения. Основные виды 
хозяйственной деятельности, их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Страны 
мира, их группировка по различным признакам. 
Практическая работа. Обозначение на контурной карте ареалов высокой плотности населения, 
направлений миграций людей в прошлом и в настоящее время. 
Раздел II. Океаны и материки (52 ч+1 ч) 
Тема 1. ОКЕАНЫ: ТИХИЙ, ИНДИЙСКИЙ, АТЛАНТИЧЕСКИЙ, СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ  
Географическое положение. Краткая история исследования каждого из океанов. Особенности 
природы, виды хозяйственной деятельности в каждом из океанов. Влияние хозяйственной 
деятельности человека на природу океанов. 

 Практическая работа. Сравнение географических особенностей  природных и природно-
хозяйственных комплексов разных океанов 

Тема 2. ЮЖНЫЕ МАТЕРИКИ  Географическое положение. Общие особенности географического 
положения. Общие черты рельефа, климата и внутренних вод. Сходство в расположении 
природных зон. Карта почв мира. 
Тема 3. АФРИКА  Географическое положение. Океаны и моря у берегов Африки; их влияние 
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на природу материка. История исследования. 
Особенности природы. Рельеф материка.  Формирование рельефа под влиянием 
внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных ископаемых. 
Климат. Распределение температуры воздуха, атмосферного давления, осадков. Климатические 
пояса и типичные для них погоды. 
Внутренние воды, их зависимость от рельефа и климата. Основные речные системы. Озера. 
Значение рек и озер в жизни населения. 
Природные зоны. Почвы природных зон, характерные представители растительного и животного 
мира зон. Заповедники и национальные парки. 
Природные богатства Африки и их использование. Стихийные природные явления. 
Практические работы. 1. Определение географических координат крайних точек, протяженности 
материка с севера на юг в градусах и километрах. Определение географического положения 
материка. 2. Обозначение на контурной карте крупных форм рельефа и месторождений полезных 
ископаемых. 3. Оценивание климатических условий жизни одного из африканских народов на 
основе сопоставления ареала его распространения с данными климатограмм и описанием 
климата этого района. 4. Определение причин разнообразия природных зон материка. 
Народы и страны. Гипотеза об африканском происхождении человека. Разнообразие 
расового и этнического состава населения материка. Размещение населения в связи с историей 
заселения и природными условиями. Колониальное прошлое Африки. Современная политическая 
карта. Деление материка на крупные регионы: Северная Африка (Египет, Алжир), Западная и 
Центральная Африка (Нигерия), Восточная Африка (Эфиопия), Южная Африка (Южно-
Африканская Республика). 
Состав территории и страны региона. Общие черты и особенности природы, природные богатства. 
Различия между странами, входящими в регион. Главные особенности населения: язык, быт (тип 
жилища, национальная одежда, пища, традиции народов), религия. Основные виды 
хозяйственной деятельности, изменения в природе в результате этой деятельности. Крупные 
города, столицы, культурно-исторические центры стран региона. 
Практическая работа. Описание по картам атласа природных условий, населения и хозяйственной 
жизни одной из африканских стран. 
Тема 4, АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ  Австралия. Географическое положение. Океаны и моря у 
берегов Австралии, их влияние на природу материка. История открытия. 
Особенности компонентов природы континента (рельеф и полезные ископаемые, климат, 
внутренние воды, своеобразие органического мира). Природные зоны материка, их размещение в 
зависимости от климата. Природные богатства. Изменение природы человеком. Меры по охране 
природы. 
Население Австралии. Особенности материальной и духовной культуры аборигенов и англо-
австралийцев. Океания. Географическое положение. Из истории открытия и исследования. 
Особенности природы в зависимости от происхождения островов и их географического 
положения. Заселение Океании человеком и изменение им природы островов. Современные 
народы и страны Океании. 
Практические работы. 1. Географическая характеристика материка, их регионов и стран  
Тема 5. ЮЖНАЯ АМЕРИКА  Географическое положение, размеры, очертания материка. 
Влияние океанов, омывающих материк, на его природу. История открытия и исследования 
материка. 
Особенности природы. Строение поверхности, закономерности размещения крупных 
форм рельефа и месторождений полезных ископаемых в зависимости от строения земной коры. 
Проявление рельефообразующих процессов в настоящее время. 
Климат и факторы его формирования. Климатические пояса и типичные для них погоды. 
Внутренние воды. Характер течения и режима рек. Амазонка — величайшая река планеты. 
Своеобразие органического мира континента. Природные зоны, характерные представители рас-
тительного и животного мира, почвы природных зон. Высотная зональность в Андах. 
Степень изменения природы человеком. Природные богатства и их использование в 
хозяйственной деятельности населения. Заповедники материка. Стихийные природные явления. 
Проблемы Амазонии. 
Практические работы. 1. Определение сходства и различий в рельефе Африки и Южной 
Америки. 2. Сравнительное описание крупных речных систем Южной Америки и Африки (по 



314

 

 

выбору). Оценивание возможностей и трудностей хозяйственного освоения бассейнов этих 
рек. 
     Народы и страны. История заселения материка. Коренное и пришлое население. 
Сложность и разнообразие расового и этнического состава населения континента. Особенности 
размещения населения. Колониальное прошлое материка и современная политическая карта. 
Деление континента на крупные части: Восточная часть и Андийская область. Крупные страны 
каждого из регионов. Особенности географического положения (Бразилии, Аргентины, Перу), их 
природы и природных богатств. Население этих стран, основные виды хозяйственной 
деятельности. 
Практическая работа. Составление описания природы, населения и его хозяйственной 
деятельности одной из стран материка (по выбору). 
Тема 6. АНТАРКТИДА  Географическое положение. Арктика и Антарктика. Открытие и 
исследование Антарктиды. Особенности природы: ледниковый покров, подледный рельеф, 
климат, органический мир'. Современные исследования Антарктики. 
Практическая работа. Географическая характеристика материка. 
Тема 7. СЕВЕРНЫЕ МАТЕРИКИ  Общие особенности географического положения и природы 
материков (общие черты рельефа, древнее оледенение, общее в климате и природных зонах). 
Тема 8. СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА  Географическое положение, размеры, очертания и омывающие 
континент океаны; их влияние на природу материка. Открытие и исследование Северной 
Америки. 
Особенности природы. Строение поверхности континента в связи с историей его 
формирования, роль оледенения в формировании рельефа. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых. Факторы формирования климата. Влияние на климат 
состояния подстилающей поверхности. Климатические пояса и типичная для них погода. 
Основные речные и озерные системы. Характер течения и режим рек. 
Особенности проявления зональности на материке; основные черты природы зон тундры, тайги, 
смешанных и широколиственных лесов, степей. Высотная поясность в Кордильерах. Заповедники 
и национальные парки. Природные богатства материка. Степень изменения природы человеком. 
Практическая работа. Сравнение климата отдельных частей материка, расположенных в одном 
климатическом поясе, оценка климатических условий для жизни и хозяйственной деятельности 
населения. 
Народы и страны. Этапы заселения континента. Основные народы. Особенности 
размещения населения. Формирование политической карты. Страны Северной Америки. 
Краткая характеристика Канады и США. 
Тема 9. ЕВРАЗИЯ  Географическое положение материка, его размеры и очертания. Океаны и моря 
у берегов континента, их влияние на природу величайшего массива суши. Отечественные имена 
на карте Евразии. 
О с о б е н н о с т и  п р и ро д ы .  Р е л ь е ф  Е в р а з и и  и его отличия от рельефа других материков. 
Этапы формирования рельефа. Основные формы рельефа. Закономерности размещения 
месторождений полезных ископаемых. 
Климаты Евразии в сравнении с климатами Северной Америки. Климатообразующие факторы 
и их воздействие на распределение температуры воздуха, атмосферного давления и осадков. 
Разнообразие климатов, климатические пояса и типичные для них погоды. Влияние климата на 
хозяйственную деятельность населения. 
Внутренние воды, распределение их по территории в зависимости от рельефа и климата. 
Крупнейшие речные и озерные системы. Современное оледенение, многолетняя мерзлота. 
Изменение состояния водоемов под влиянием хозяйственной деятельности. 
Проявление на материке широтной зональности и высотной поясности. Природные зоны 
Евразии (в сравнении с зонами Северной Америки). Особенности природы зон континента. 
Высотные пояса в Альпах и Гималаях. Изменение природы материка под влиянием 
хозяйственной деятельности. Современные антропогенные природные комплексы. Крупнейшие 
заповедники. 
Практические работы. 1. Географическая характеристика материка, их регионов и стран. 
Народы и страны. Расовый и этнический состав населения. Крупнейшие народы Евразии. 
Неравномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 
обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная 
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политическая карта Евразии. Крупные регионы Евразии и входящие в их состав страны. Общие 
черты природы и природных богатств всего региона и отдельных стран. Главные особенности 
населения (язык, быт, традиции). Основные виды хозяйственной деятельности по 
использованию природных богатств суши и прилегающих акваторий. Территории с опасной 
экологической обстановкой. 
Зарубежная Европа. Страны Северной Европы. Страны Западной Европы (Великобритания, 
Франция, Германия). 
       Страны Восточной Европы. Страны Южной Европы (Италия). 
Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии. Страны Центральной Азии. Страны Восточной 
Азии (Китай, Япония). 
Страны Южной Азии (Индия). Страны Юго-Восточной Азии (Индонезия). 
 
Раздел III. Географическая оболочка — наш дом (3 ч) 
Тема 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ  Важнейшие закономерности 
географической оболочки. Исторические и современные факторы формирования природных 
комплексов. 
Тема 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА  Значение природных богатств для 
человека. Виды природных богатств. Влияние природы на условия жизни людей. Изменение 
природы хозяйственной деятельностью населения. Необходимость международного 
сотрудничества в использовании природы и ее охране. 
Практические работы. 1. Работа на местности по выявлению природных комплексов, образование 
которых обусловлено различиями в строении рельефа, в получении тепла и влаги, а также 
степени антропогенного воздействия. 2. Составление простейшего плана местности, на ко-
тором изучаются природные комплексы. 
 

8 класс 

ВВЕДЕНИЕ (3 ч)Что изучает география России. Роль географической информации в решении 
социально-экономических и экологических проблем страны. Методы географических 
исследований. 
Россия на карте мира. Географическое положение России. Оценка размеров территории, физико-
географического, экономико-географического, геополитического и военно-стратегического 
положения. Сравнение географического положения России и других государств. Сухопутные и 
морские границы России. 
Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 
морей. Экологические проблемы морей. 
Россия на карте часовых поясов. Различия во времени на территории России. Часовые пояса. 
Местное, поясное, декретное, летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 
Формирование, освоение и изучение территории России. 
Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. 
Географические открытия конца XVI - - начала XVII в. 
Открытия нового времени (XVII—XVIII вв.).Исследования XIX—XX вв. 
Экспедиции Русского географического общества. 
Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 
России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 
Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (35 ч) 
Тема 1. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 
Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 
тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 
использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. 
Развитие форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. 
Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 
оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные явления. 
Изменение рельефа человеком. 
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Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 
примере своего региона и своей местности. 
Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных 
территорий. 
Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Климатообразующие факторы. Влияние 
географического положения на климат. Солнечная радиация и радиационный баланс. 
Циркуляция воздушных масс, циклоны и антициклоны. 
Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 
(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 
увлажнения). 
Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение 
климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 
Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Неблагоприятные 
климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их значение. 
Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 
Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 
радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков по территории страны. 2. Оценка 
основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 
условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 
Тема 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. Виды вод суши на 
территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый режим. Роль рек в освоении 
территории и развитии экономики России. Стихийные явления, связанные с реками. 
Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 
мерзлота. 
Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации. Искусственные 
водоемы. 
Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их последствий. 
Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Использование вод, пути 
сохранения их качества и объема. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 
тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 
использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 
связанных с ними опасных природных явлений на территории страны, их зависимости от 
рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 
составление прогноза их использования. 
Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 
Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 
Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. 
Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. 
Изменение почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и 
загрязнением почв. Особенности почв своего региона и своей местности. 
Практическая работа. Выявление условий почвообразования основных типов почв (количество 
тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. Знакомство с 
образцами почв своей местности. 
Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 
Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие 
его облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. 
Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и 
животного мира. Растительный и животный мир своего региона, своей местности. 
Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного и 
культурного наследия. Природно-ресурсный потенциал России. 
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Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 
заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 
Раздел II. Природные комплексы России (27ч) 
Тема1. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 
оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни 
ПТК. Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные 
комплексы. Естественное состояние и изменение ПТК в результате деятельности 
человека. 
Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 
взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании 
учения о природных зонах. 
Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 
полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от 
рельефа и высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, 
экологические проблемы. 
Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 
Практические работы. 1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору). 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
России. 
Тема 2. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 
Русск ая  (В осточно-Е вропе йс ка я)  ра внина. Географическое положение. 
Особенности природы. Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. 
Самый освоенный регион России. Проблемы рационального использования природных 
ресурсов. Памятники природы. 
Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического 
строения и рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, 
их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность человека. Урал. Особенности 
географического положения и его влияние на природу Урала. Различия природы 
Предуралья и Зауралья, Северного, Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и 
полезные ископаемые. Природные уникумы. Экологические проблемы. 
Запа дно-С ибирс кая  равнина .  Особенности географического положения. 
Своеобразие природы. Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. 
Континентальность климата. Причины заболоченности территории. Природные зоны 
Западно-Сибирской равнины. Природные ресурсы и условия их освоения. 
Восточная Сибирь. История освоения. Специфика природы Средней Сибири, Северо-Восто-
ка Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость природы территории. Господство 
континентального климата. Природные районы. Крупнейшие реки России. Жемчужина Сибири 
— Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и проблемы их освоения. История освоения 
края и открытия его богатств. Природные уникумы. 
Дальний Восток. Географическое положение. Особенности рельефа и геологического стро-
ения территории. Горы Камчатки и Курильских островов -- самые молодые горы России. 
Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные 
явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы. 
Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 
Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека.  
2. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 
регионов. 
Раздел III. Человек и природа (3 ч) 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 
экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 
воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 
оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 
Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая 
ситуация в своей области (крае). 
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Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов двух 
регионов России. Составление   карты   «Природные   уникумы   России». Характеристика 
экологического  состояния  одного  из регионов России (по выбору). 
Раздел IV.  География Татарстана .(10 часов) 
Географическое положение РТ. Определение географического положения территории, основных 
этапов ее освоения. Этапы заселения. Административно – территориальное деление.  Основные 
черты природы РТ. Рельеф.  Геологическое строение и полезные ископаемые РТ. Климат РТ. 
Климатические ресурсы. Описание климата отдельных пунктов и характеристика изменений 
климата от одного пункта к другому. Воды РТ. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона 
и своей местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. Почвы РТ. 
Почвенные и земельные ресурсы РТ. Биологические ресурсы РТ.  Растительный и животный мир 
своего региона, своей местности. Особо охраняемые территории. Памятники всемирного 
природного и культурного наследия. 
Природно-географические зоны РТ.  Природно-географические районы РТ.  
Памятники природы РТ.  
 

9 класс 

Раздел I. Общая часть курса (28 ч+3ч) 
Тема 1. ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ  Российская Федерация. Административно-терри-
ториальное устройство. 
Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 
Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   Исторические особенности заселения и 
освоения территории России. Численность населения России и причины, ее определяющие. 
Переписи населения. Естественное движение населения. Современная демографическая ситуация 
в России. 
Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фактор 
формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. Особенности 
и причины внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных 
переселенцев и беженцев. 
 
Географические особенности размещения населения: их связь с природными зонами, историей 
заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 
Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. Концентрация населения в 
крупнейших городах и обострение в них социально-экономических и экологических проблем. 
Городские агломерации. Малые города и проблемы их возрождения. 
Сельская местность. Географические особенности расселения сельского населения. 
Трудовые ресурсы. 
Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности 
традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально-
экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость 
научно-технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном 
комплексе. Структурные особенности экономики России. Экономический кризис и его 
географические следствия. 
Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной основы 
экономики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение 
важнейших ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов. 
Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 
Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 
Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. 
География российской науки. Технополисы. 
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М а ш и н ост р о ит е ль н ы й ко м пле к с ,  е го  значение и отраслевой состав, связь с 
другими комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. 
География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 
Практическая работа. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и 
металлоемкого машиностроения по картам. 
Т о пл и в но -э не рг ет ическ и й  ко м п лекс ,  его состав, место и значение в хозяйстве, 
связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-
энергетический баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов 
потребления энергии. Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей 
среды. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 
по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, 
крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов 
и переработки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 
Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом 
балансе страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 
перспективные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. 
Единая газопроводная система страны. 
Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные 
бассейны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы 
угледобывающих регионов. 
Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 
размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. 
Крупнейшие электростанции. 
Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 
окружающую среду. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам 
и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов 
по картам и статистическим материалам. 
Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА   Состав и значение комплексов. Классификация 
конструкционных материалов. 
М е т а л л у р г и ч е с к и й  к о м п л е к с ,  с о с т а в  и структура, место в хозяйстве, связь с 
другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской 
металлургии и их географические следствия. Черная и цветная металлургия. 
Традиционные и новые технологии производства металлов. Типы металлургических 
предприятий и факторы размещения. 
Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 
Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его 
роль в экономике страны. 
Химико-лесной комплекс,  состав и значение в хозяйстве, связь с другими 
комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Главные 
факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под 
влиянием НТР. 
Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 
лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей 
среды. 
Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 
Практические работы. 1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и 
статистическим материалам. 2. Определение по картам главных факторов размещения 
металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 3. Составление характе-
ристики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 
Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)   А гр о пр о м ы ш л е н н ы й  
к о мп ле к с ,  ме с т о  и значение в хозяйстве, состав, связь с другими комплексами. 
Влияние природных и социально-экономических факторов на размещение 
сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные 
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направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. Легкая и 
пищевая промышленность. Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая 
среда. 
Практическая работа. Определение по картам основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства. 
Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  И н ф р а с т р у к т у р н ы й  к о м п л е к с ,  е г о  
значение, состав, связь с другими комплексами. Классификация услуг. Уровень 
развития комплекса в России. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 
Транспорт. Исторически сложившееся несовершенство транспортной сети в России. 
Преимущества и недостатки отдельных видов транспорта. Важнейшие транспортные 
пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 
Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы 
развития на современном этапе. 
Жилищно-коммунальное  хозяйство.  Жилье   -одна из главных потребностей человека.  
Уровень обеспеченности жильем. 
Рекреационное хозяйство. Значение. География рекреационного хозяйства в России. 
Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный комплекс и окружающая среда. 
Практическая работа. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его хозяйственных 
связей. 

Раздел II. Региональная часть курса (31 ч) 
Тема1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ РЕГИОНОВ  
Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты 
районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 
территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, фак-
торы, сетки районов. Федеральные округа. Проблемы районирования России. 
Практическая работа. Моделирование вариантов нового районирования России. 
Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  Географическое   положение   
на   западе   России. Место и роль в хозяйстве России. Особенности истории и географии 
хозяйства. Европейская Россия--основа формирования территории Российского госу-
дарства.   Наиболее  освоенная  и  заселенная часть страны. Проблемы социально-
экономического развития. 
Центральная Россия. Состав района. Преимущества географического положения - 
важнейший фактор развития. Центральная Россия - очаг русской национальной культуры. 
«Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства 
видов природных ресурсов. 
Высокая численность и плотность населения. Современный характер и проблемы 
расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количество и 
качество трудовых ресурсов. 
Высокий уровень территориальной концентрации науки и обрабатывающей 
промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация 
на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, черная 
металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии 
предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного 
сельского хозяйства. Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутри-
региональные различия. Основные экономические, социальные и экологические 
проблемы региона. 
Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица 
России. Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические 
проблемы. 
Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: 
географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская 
ярмарки. Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Ве-
ликого Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 
Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 
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Северо-Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах 
развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 
географического положения района. 
Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль 
Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном 
развитии района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на 
судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и 
экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 
Практические работы. 1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: 
Москвы и Санкт-Петербурга. 2. Составление картосхемы размещения народных промыслов 
Центральной России. 3. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из 
территорий Центральной России. 
Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое 
положение. Влияние географического положения и природных условий на освоение 
территории, жизнь людей, специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и 
«наборе» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. 
Влияние Арктики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая 
алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 
Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его 
причины. 
Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического комплекса, 
металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-
Карельского и Двино-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный 
морской путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные 
проблемы региона. Проблема охраны природы Севера. 
Практические работы. 1. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-Печорского 
подрайона. 2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского 
Севера. 
Е в р о п е й с к и й  Ю г  Северный Кавказ. Состав района. Особенности 
географического и геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы 
региона. 
Население: национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и 
культура. 
   Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 
субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов 
сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 
Необходимость интенсификации отраслей АПК. 
Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная 
металлургия. 
Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных 
районов. 
Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. Современные проблемы 
Северного Кавказа. 
Практические работы. 1. Определение факторов развития и сравнение специализации 
промышленности Европейского Юга и Поволжья. 2. Выявление и анализ условий для 
развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской 
равнины. Роль Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. 
Гидроэнергетические, минеральные и почвенные ресурсы. 
Поволжье - место исторического взаимодействия этносов. Многонациональный состав 
населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. 
Хозяйство района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и 
агропромышленного комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. 
Гидроэнергетика. АПК — ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сель-
скохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 
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Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы рыбного хозяйства Волго-
Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. 
Экологические и водные проблемы. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1, Изучение влияния истории населения и развития территории на 
этнический и религиозный состав населения. 2. Экологические и водные проблемы Волги — 
оценки и пути решения. 
Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое 
положение. Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. 
Различия по геологическому строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и 
Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. Влияние 
геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение про-
мышленности Урала. 
Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы расселения, их 
формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города Урала. 
Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 
География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая промышленность, 
металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное машиностроение, их 
взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система расселения в районе. 
Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского хозяйства. Отставание 
развития социальной сферы. 
Антропогенные изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и 
экологические проблемы региона. Кыштымская трагедия. 
Практические работы. 1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. 
Результат работы представить в виде картосхемы. 2. Оценка экологической ситуации в разных 
частях Урала и пути решения экологических проблем. 
Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН - АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  Общая 
характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 
степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 
населения на юге. 
Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами. 
Этапы, проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер 
размещения производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие 
перерабатывающих отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в 
экстремальных условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного 
макрорегиона. 
Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и бы-
та человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. 
Коренные народы. Диспропорции в площади региона и в численности населения Западной 
Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и переработку собственных ресурсов. 
Нефтегазохимический комплекс — основа хозяйства района. Особенности его структуры и 
размещения. Крупнейшие российские нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. 
Основные направления транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. 
Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные 
районы и их специализация. Основные виды транспорта. 
Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. 
Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы 
Западной Сибири. 
Практические работы. 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или 
Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 2. Составление характеристики 
нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и перера-
ботки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 3. Разработка по карте 
туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйственных 
объектов региона. 
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 
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Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 
Коренные народы. 
Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и условия для 
строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности структуры и 
развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие промыслы в 
регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, пути его 
преодоления. 
Топливно-энергетический комплекс основа хозяйства территории. Ангаро-Енисейский каскад 
ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких производств: цветная 
металлургия и целлюлозно - бумажная промышленность, основные центры и перспективы 
развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспективы развития 
горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и химической промышленности, 
машиностроения. 
Транссибирская железная дорога главная транспортная артерия региона. БАМ, проблемы его 
развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние транспортных путей на размещение 
населения. Крупнейшие культурно-исторические, промышленные, транспортные центры. 
Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-
Забайкальский район. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положе-
ния. ЭГП разных частей региона. 
Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., установление русско-
китайской и русско-японской границ. 
Несоответствие площади территории и численности населения. Неравномерность размещения на-
селения, его относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные 
народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и драго-
ценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и обогащение руд 
цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. 
Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер межресурсных связей, 
исключающий их одновременное использование. 
Богатство морей Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы 
развития и проблемы океанического хозяйства на востоке региона. 
Вспомогательные отрасли: электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. 
Транспортная сеть Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы 
юга территории. АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция 
со  
 
 
  странами АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 
Владивосток — торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока, 
Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 
Практические работы. 1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, 
деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока. 2. Учебная дискуссия: 
свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и перспективы развития. 
Раздел III.Россия в современном мире. 
Место России среди стран мира.Геополитическая обстановка в связи с присоединением 
Крыма и Севастополя.География государств нового Зарубежья,оценка их 
исторических,политических,экономических и культурных связей с Россией.Россия и страны 
СНГ.Взаимосвязи России с другими странами мира.Объекты мирового культурного наследия 
в России. 
Раздел IV.География Татарстана 
Определение географического положения территории,основных этапов ее освоения.Этапы 
заселения,формирования культуры народов,современного хозяйства.Характеристика 
внутренних различий районов и городов.Достопримечательности.Топонимика 
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Оценка природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными 
компонентами,географическими объектами,процессами и явлениями своей местности,их 
описание. 
 

2.11.Физика 

7 класс  
1. Введение  

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности 
измерений. Физика и техника. 

Фронтальная  лабораторная работа 
1. Измерение физических величин с учетом абсолютной погрешности. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества  
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и отталкивание 

молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-кинетических 
представлений. 

Фронтальная лабораторная работа 
2. Измерение размеров малых тел. 
3. Взаимодействие тел  
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. 
Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и 
массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Фронтальные  лабораторные работы 
3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 
4. Измерение массы тела на рычажных весах. 
5. Измерение объема твердого тела. 
6. Измерение плотности твердого тела. 
7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 
8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Определение центра тяжести плоской пластины. 
4. Давление твердых тел, жидкостей и газов  

Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного 
давления с высотой. Манометр. Насос. 

Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. 
Фронтальные  лабораторные работы 

10. Измерение давления твердого тела на опору. 
11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 
12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

5. Работа и мощность. Энергия  
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной осью вращения. 
Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. КПД механизма. 
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной 
механической энергии. Энергия рек и ветра. 
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Фронтальные  лабораторные работы 
13. Выяснение условия равновесия рычага. 
14. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Резервное время (4 ч)  
 

8 класс  
1. Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 
молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 
теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 
Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Фронтальные  лабораторные работы 
1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

2. Изменение агрегатных состояний вещества  
Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления льда. 
Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 
Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 
Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 
Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
Фронтальная  лабораторная работа 
4. Измерение относительной влажности воздуха. 

3. Электрические явления  
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 
электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 
Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 
растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 
Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 
электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 
предохранители. 

Фронтальные  лабораторные работы 
5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7. Регулирование силы тока реостатом. 
8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 
9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления  
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и 
микрофон. 

Фронтальные  лабораторные работы 
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10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

5. Световые явления  
Источники света. Прямолинейное распространение света. 
Отражения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света. 
Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы (очки, фотоаппарат, 
проекционный аппарат). 

Фронтальные  лабораторные работы 
12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 
 
9 класс  

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 
Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 
Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 
Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 
Инерциальная система отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. 
Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. [Искусственные спутники 

Земли.] Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Фронтальные  лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2. Измерение ускорения свободного падения. 

[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 1.] 
2. Механические колебания и волны. Звук  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 
система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические колебания.] 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 
колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. [Эхо.] Звуковой резонанс. 
[Интерференция звука.] 

Фронтальные  лабораторные работы 
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити. 
[Практикум по решению теоретических и экспериментальных задач по теме 2.] 

3. Электромагнитное поле  
Однородное и неоднородное магнитное поле.  

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 
Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 
электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы 
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радиосвязи и телевидения. 
[Интерференция света.] Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. [Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических 
спектров. [Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 
линейчатых спектров. 

Фронтальные  лабораторные работы 
5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания, их объяснение на основе 

представлений о строении атома. 
[Практикум по решению теоретических и экспериметальных задач по теме 3.] 

4. Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при 
ядерных реакциях. 

Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

[Изотопы. Правило смещения для альфа- и бета-распада.] Энергия связи частиц в ядре. Деление 
ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 
электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. [Элементарные частицы. 
Античастицы.] 

Фронтальные  лабораторные работы 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

2.12.Химия 
 

8 класс 
Тема 1. Первоначальные химические понятия (18ч.) 
Химия в системе наук. Связь химии с другими науками. Вещества. Чистые вещества и смеси. 
Физические и химические явления. Молекулы и атомы. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Химические элементы. Относительная атомная масса. Знаки 
химических элементов. Химические формулы. Простые и сложные вещества. Относительная 
молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Валентность. Составление 
химических формул по валентности. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы 
вещества. Уравнения химических реакций. Типы химических реакций. Количество вещества. 
Молярная масса. Число Авогадро. Молярная масса. Вычисление по химической формуле 
вещества: относительной молекулярной массы, отношения масс, массовых долей элементов. 
Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества вещества. 
Демонстрации: Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы очистки 
веществ: криссталлизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 
сохранения массы веществ. 
Лабораторная работа: 

1. «Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».  
2. «Способы разделение смесей». 
3. «Примеры физических явлений». 
4. «Примеры химических явлений». 
5. «Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов и 

неметаллов». 
6. «Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 
7. «Реакция замещения меди железом». 
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Практическая работа: 
1. «Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным  оборудованием». 
2. «Очистка загрязненной поваренной соли». 

Расчетные задачи. Вычисление относительной молекулярной массы веществ по формуле. 
Вычисление массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей 
формулы вещества по массовым долям элементов. Вычисления по химическим уравнениям массы 
или количества вещества по известной массе или количеству одного из вступающих или 
получающихся в реакции веществ. 
Тема 2 «Кислород (5ч). 
Кислород как химический элемент и простое вещество. Физические свойства кислорода. 
Получение и применение кислорода. Окисление. Оксиды. Понятие о катализаторе. Воздух и его 
состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, меры по 
предупреждению пожаров. Топливо и способы его сжигания. Тепловой эффект химической 
реакции. Закон сохранения массы и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по 
химическим уравнениям.  
Демонстрации. Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Определение состава воздуха. Коллекции нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 
Лабораторная работа: «Ознакомление с образцами оксидов». 
Практическая работа: «Получение и свойства кислорода». 
Расчетные задачи. Расчеты по термохимическим уравнениям. 
Тема 3. Водород (3 ч) 
 Водород. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Водород — восстановитель. 
Получение, применение.  
Демонстрации. Получение водорода в аппарате Киппа, проверка водорода на чистоту, горение 
водорода, собирание водорода методом вытеснения воздуха и воды. 
Лабораторная работа: 
«Получение водорода».  
«Взаимодействие водорода с оксидом меди(II)». 
Тема 4. Растворы. Вода (6ч) 
Вода — растворитель. Растворимость веществ в воде. Чистые вещества и смеси. Истинные 
растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концентрации 
растворов. Определение массовой доли растворенного вещества. Вода. Методы определения 
состава воды — анализ и синтез. Физические и химические свойства воды. Вода в природе и 
способы ее очистки. Круговорот воды в природе. 
Демонстрации: Анализ воды. Синтез воды. 
Практическая работа: «Приготовление раствора солей с определенной массовой долей 
растворенного вещества». 
Расчетные задачи. Нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе. Вычисление 
массы растворенного вещества и воды для приготовления раствора определенной концентрации. 
Тема 5 «Основные классы неорганических соединений» (9 ч).    Состав и строение оксидов, 
кислот, оснований, солей. Классификация, физические и химические свойства оксидов, кислот, 
оснований, солей. Способы получения и области применения оксидов, кислот, оснований, солей. 
Генетическая связь между оксидами , основаниями, кислотами и солями. 
Демонстрации: Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация 
щелочи кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторная работа:  

1. «Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 
2. «Взаимодействие щелочей с кислотами». 
3. «Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 
4. «Взаимодействие кислот на индикаторы». 
5. «Отношение кислот к металлам». 
6. «Взаимодействие кислот с оксидами металлов». 

Практическая работа: «Решение экспериментальных задач по теме «Осноные классы 
неорганических соединений ».  
Тема 6 «Периодический закон и периодическая система химических элементов» (8ч) 
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Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксид которых 
проявляет амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 
металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. Порядковый номер 
элемента. Состав атомных ядер. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов. Периодическая 
система химических элементов. Большие и малые периоды. Группы и подгруппы. Характеристика 
химических элементов главных подгрупп на основании положения в Периодической системе и 
строения атомов. Значение периодического закона. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева. 
Лабораторная работа: «Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей». 
Тема 7 «Химическая связь» (9ч). 
Понятие о химической связи и причинах её образования. Электроотрицательность. Ковалентная 
полярная и неполярная связи. Ионная связь. Катионы и анионы.Металлическая связь.Водородная 
связь.Кристаллические решетки. Степень окисления. Процессы окисления, восстановления. 
Окислительно-восстановительные реакции. Решение задач различных типов, расчёты по 
уравнениям химических реакций. 
Демонстрации: Ознакомление с моделями кристаллических решеток ковалентных и ионных 
соединений. Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 
связями. 
Лабораторная работа: «Составление моделей веществ с различной кристаллической решеткой». 
Тема 8 «Закон Авогадро. Молярный объем газов. Галогены» (9ч). 
Характеристика галогенов как химических элементов и простых веществ. Строение атомов 
галогенов. Нахождение галогенов в природе. Физические и химические свойства галогенов. Закон 
Авогадро. Объемные отношения газов при химических реакциях. Получение хлора и 
хлороводорода в лаборатории и промышленности. Соляная кислота и ее свойства. Биологическое 
значение галогенов. Решение задач различных типов, расчёты по уравнениям химических реакций. 
Демонстрации: Знакомство с образцами природных хлоридов. Знакомство с физическими 
свойствами галогенов. Получение хлороводорода и его растворение в воде.  
Лабораторная работа:  

1. «Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 
2. «Распознавание соляной кислоты, хлоридов, бромидов, иодидов». 

Практическая работа: «Химические свойства соляной кислоты». 
Расчетные задачи. Объемные отношения газов при химических реакциях. Вычисления по 
химическим уравнениям массы, объема и количества вещества одного из продуктов реакции по 
массе исходного вещества, объему или количеству вещества, содержащего определенную долю 
примесей. 
 

9 класс 
 

Тема 1. Электролитическая диссоциация (10 ч) 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. 

Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Сильные и 
слабые электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Гидролиз солей.  
Демонстрации. Испытание веществ на электронную проводимость Движение ионов в 

электрическом поле. 
Лабораторные опыты. Электрическая проводимость веществ. 
                                          Реакции обмена между веществами. 
Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 
диссоциация». 
Тема 2. Кислород и сера (9 ч) 
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. Сера. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение серы. 
Оксид серы (4). Сероводородная и  сернистая кислоты  и их соли. Оксид серы (VI). Серная 
кислота и ее соли.  Окислительные свойства серной кислоты. Понятие о скорости химической 
реакции. Катализаторы.Катализ.Обратимость реакций.химическое равновесие и способы его 
смещения. 

Демонстрации: Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных соединений 
серы. 
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Лабораторные опыты. Получение и свойства озона.  
                                          Ознакомление с образцами серы. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы (количества, объема) вещества 
по известной массе (количеству, объему) одного из вступивших или получающихся в результате 
реакции веществ. 

Тема 3. Азот и фосфор (10 ч) 
Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, физические и химические 
свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и 
химические свойства, получение и применение. Соли аммония . Оксиды азота (2) и (4). Азотная 
кислота и ее соли.  Окислительные свойства азотной кислоты. Фосфор. Аллотропия фосфора. 
Физические и химические свойства фосфора. Оксид фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее 
соли. Минеральные удобрения. 

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 
природных нитратов, фосфатов. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
 Практические  работы. Получение аммиака и изучение его свойств.  

Тема 4. Углерод и кремний (7 ч) 
Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. Углерод, аллотропные 
модификации, физические и химические свойства углерода. Круговорот углерода в природе. 
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 
кислота и ее соли. Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
Демонстрации. Кристаллическая решетка угля и графита. Знакомство с образцами природных 
карбонатов и силикатов. Ознакомление с видами стекла. 
Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями  карбонатов и 
гидрокарбонатов. 
                                          Ознакомление с силикатами. 
Практическая работа. Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание 
карбонатов. 

Тема 5. Общие свойства металлов (14 ч) 
Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева.  Металлическая связь. Физические и химические 
свойства металлов. Ряд напряжения металлов. Понятие о металлургии. Способы получения 
металлов. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза). Проблемы безотходного производства в 
металлургии и охрана окружающей среды.  Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в 
периодической системе и строение атомов. Нахождение в природе. Физические и химические 
свойства. Применение щелочных металлов и их соединений. Кальций и его соединения. 
Жесткость воды и способы ее устранения. Алюминий. Положение алюминия в периодической 
системе и строение его атома. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 
алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо. Положение железа в 
периодической системе и строение его атома.  Нахождение в природе. Физические и химические  
свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа (II) и железа (III) 
Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших соединений натрия, калия, природных 
соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре. 
Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия по реакции обмена.  
                                          Получение гидроксидов железа (2) и (3) и взаимодействие их с кислотами. 
Практические работы. Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IA – IIIA групп 
периодической системы химических элементов».   
                                         Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 
Расчетные задачи. Вычисление по химическим уравнениям массы, объема или количества 
вещества одного из  продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 
вещества, содержащего определенную долю примесей. 
Тема 6. Первоначальные представления об органических веществах (2ч) 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 
органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация органических 
соединений. 
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Тема 7. Углеводороды (4 ч) 
Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение.  
Непредельные углеводороды. Этилен: физические и химические свойства. 
Ацетилен. Диеновые углеводороды. Понятия о циклических углеводородах. 
Природные источники углеводородов, их значимость. Защита атмосферного воздуха от 
загрязнений. 
Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение метана и обнаружение 
продуктов горения. Горение этилена  и обнаружение продуктов горения. Качественная реакция на 
этилен. Образцы нефти и продуктов их переработки. 
Лабораторные опыты. Получение этилена и его свойства.  
                                        Получение ацетилена и изучение его свойств. 
Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям элементов. 
Тема 8. Спирты (2 ч) 
Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие спиртов  
на организм. Применение. Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение.  
Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. Растворение 
этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественная реакция на многоатомные 
спирты.  
Тема 9. Карбоновые кислоты. Жиры (3ч) 
Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. Высшие карбоновые 
кислоты. Стеариновая кислота. Жиры – продукты взаимодействия глицерина и высших 
карбоновых кислот. Роль жиров в процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 
Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. . Исследование свойств жиров: 
растворимость в воде и органических растворителях. 
Тема 10. Углеводы (2 ч) 
Глюкоза, сахароза – важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. Фотосинтез. 
Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. Крахмал и целлюлоза – природные полимеры. 
Нахождение в природе. Применение. 
Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
Тема 11. Белки. Полимеры (4 ч) 
Белки – биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятие о 
ферментах и гормонах. Полимеры – высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 
Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров.  
Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 
полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 
Тема.12.Химия и жизнь.(1ч.)Химия и 
здоровье.Лекарства.Ферменты.Витамины.Гормоны.Минеральные воды.Проблемы, связанные с 
применением 
лекарственных препаратов.Химия и пища.Калорийность жиров белеков и углеводов.Химия в 
повседневной жизни.Моющие  и чистящие сред-ства.Правила безопасной работы со средствами 
бытовой химии.Химические вещества как строительные и поделочные 
материалы.Вещества,используемые  в полиграфии,живописи,скульптуре ,архитектуре.Общие 
представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере 
производства серной кислоты).Химическое загрязнение  окружающей среды и его 
последствия.Бытовая химическая грамотность. 

 
 
 

2.13. Биология 
6 класс 

Введение  
Биология –  как наука. Методы биологии. Царства бактерии, грибов, растений и животных. Роль 
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, практической 
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их охраны. Система 
органического мира. Основные систематические категории и их соподчиненность. 
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Клеточное строение организмов  
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Устройство увеличительных 
приборов (лупа, микроскоп). Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, 
пластиды. Состав клетки: вода. Минеральные и органические вещества.  
 Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, 
развитие и деление клетки. Понятие «ткань». Нарушения в строении и функционировании клеток - 
одна из причин заболеваний организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, 
органы, системы органов, из взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. 
Царство Бактерии. 
 Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. 
Размножение бактерий. 
 Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Признаки живых организмов, их 
проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Царство Грибы. 
 Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи, 
плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила 
сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и 
жизне человека. 
 Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 
Царство Растения . 
 Растения. Ботаника-наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений.  
 Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
 Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 
охрана водорослей. 
 Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 
хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни человека, их 
охрана.  
 Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  
 Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. Использование бактерий и грибов в биотехнологии. Приготовление 
микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом, распознавание 
органов, систем органов, растений и животных, выявление изменчивости организмов. 
Строение и многообразие покрытосеменных растений  
 Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Строение корня. Видоизменение корней.  
 Побег. Листорасположение. Почки и их строении. Рост и развитие побега.  
 Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 
Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. 
Соцветия.  
 Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян.  
Жизнь растений  
 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). 
 Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание 
растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии.  
 Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 
Наследственная  и ненаследственная изменчивость, применение знаний о наследственности и 
изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород  и сортов. Приемы 
выращивания и размножения растений в домашних условиях, уход за ними. Проведение простых 
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биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений, опыты по изучению 
состава почвы, процессов жизнедеятельности растений. 
Классификация растений  
 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений.  
 Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств с учетом 
местных условий. 
 Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 
 Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в 
каждой конкретной местности.) 
Природные сообщества  
 Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика основных 
экологических групп растений. 
 Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 
сообщества и их тип.  
 Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
Развитие растительного мира 
 Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
 
7 класс 

Животные  
Введение. Общие сведения о животном мире. 

 Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 
Система органического мира. Основные систематические категории и их соподчиненность. 

   История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее 
структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. Биология как 
наука. Методы биологии.   
Многообразие животных. 
 Система органического мира. Основные систематические категории и их соподчиненность. 
Простейшие. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, 
бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - 
неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и человека. 
Колониальные организмы. Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, 
грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного 
поведения). 
Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функции органов и их систем у животных. 
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 
Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 
Регуляция деятельности организма. Поведение животных ( рефлексы , инстинкты, элементы 
рассудочного поведения). Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 
Индивидуальное развитие животных. 
 Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 
Периодизация и продолжительность жизни. Приемы выращивания и размножения домашних 
животных, ухода за ними 
Развитие животного мира на Земле. 
 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические.  
 Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об 
эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение  животных в процессе эволюции. 
Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.  
Биоценозы. 
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 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 
 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.  
 Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных. 

 Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 
Красная книга. Рациональное использование животных. Возбудители и переносчики заболеваний 
животных. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, бактериями, и вирусами. 
Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.  

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

 
8 класс 

Человек и его здоровье 
Введение. 
 Значение знаний об особенностях стояения и жизнедеятельности организма человека для 
самопознании и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека , их значение и 
использование в собственной жизни. Человек – Часть биосферы. Науки, изучающие организм 
человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их становление и методы исследования. 
Происхождение человека. 
 Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 
от них. Влияние биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как 
вид. 
Строение и функции организма. 
Тема 1. Общий обзор организма . 
 Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Строение и процессы 
жизнедеятельности организма человека. 
Тема 2. Клеточное строение организма. Ткани. 
 Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функции клетки. Роль ядра в передаче 
наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: 
обмен веществ, биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене 
веществ. Рост и развитие клетки. Состояние физиологического покоя и возбуждения.  
 . Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного 
организма. 
Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань. Строение и 
функции нейрона. Синапс.  
Тема 3. Рефлекторная регуляция органов и систем организма.  
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 
нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 
торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и 
обратные связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений.  
Тема 4. Опорно-двигательная система. 
 Опора и движение. Опорно-двигательная система. Скелет и мышцы, их функции. 
Химический состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 
приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с развитием 
мозга и речи. Типы соединения костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные (суставы). 
 Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и 
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. Изменения 
мышцы при тренировки, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения. 
Динамическая и статическая работа.  
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 Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 
исправление.  
 Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика 
травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-
двигательной системы. 
Тема 5. Внутренняя среда организма. 
 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Компоненты внутренней среды: кровь, 
тканевая жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Значение постоянства внутренней среды 
организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Состав крови: плазма и 
форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. 
Роль кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение.  
 Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и 
И.И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. Иммунитет 
клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. 
Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и 
переносчики болезни. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные 
сыворотки. Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. 
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 
тканей.  
Тема 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 
 Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Значение постоянства 
внутренней среды организма. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет Строение 
кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. 
Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. 
Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная 
помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях. Значение постоянства Факторы влияющие на 
иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета.  
Тема 7. Дыхательная система . 
 Дыхание. Дыхательная система. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 
околоносовых пазух. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. Нервная и 
гуморальная регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные возможности 
дыхательной системы как показателя здоровья: жизненная емкость легких. Заболевания органов 
дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 
соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного 
воздуха как фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. 
 Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак 
легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании землей, электротравме. 
Клиническая и биологическая смерть. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
Реанимация. Влияние курения и других вредных привычек на организм.  Исследование И.П. 
Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа жизни. 
Тема 8. Пищеварительная система. 
 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: пищеварительный канал, 
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах пищеварительного тракта. 
Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения, их 
профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и 
гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. Профилактика гепатита и 
кишечных инфекций. 
Тема 9. Обмен веществ и энергии. 
 Обмен веществ и превращения энергии. Пластический и энергетический обмен. Обмен 
веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их 
предупреждения. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль 
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ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и пищевой рацион. Нормы и 
режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая емкость пищи. Значение постоянства 
внутренней среды организма. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 
обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 
Составление пищевых рационов в зависимости от энерготрат.    
Тема 10. Покровные органы. Теплорегуляция. 
 Покровы тела.. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Уход за кожей, волосами, 
ногтями. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. 
 Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 
лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. Закаливание. 
Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе.  
Тема 11. Выделительная система. 
 Выделение. Мочеполовая система. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 
внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. 
Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 
выделительной системы и их предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения 
для сохранения здоровья. 
Тема 12. Нервная система человека. 
 Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: спинной и 
головной мозг – центральная нервная система; нервы и нервные узлы – периферическая. Строение 
и функции спинного мозга. Строение головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, 
моста и мозжечка. Передний мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. 
Старая и новая кора больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и 
замыкательная функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры..  
 Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 
парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие.  
Тема 13. Анализаторы. 

 Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы и органы чувств. Значение 
анализаторов. Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный 
анализатор. Положение и строение глаза. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 
функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена 
зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 
дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и функции 
наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора. 
Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их предупреждение. Их роль в жизни 
человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика 
 Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов.  
Тема 14. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. 

 Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А. 
Ухтомского , П.К. Анохина. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные 
рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-
торможения. Учение А.А. Ухтомского о доминанте. Высшая нервная деятельность. Условные и 
безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 
 Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 
Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 
динамический стереотип. 
 Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности 
людей и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 
Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. Осознанные 
действия и интуиция.  
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 Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 
мышление.  
 Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 
Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 
(чувства). 

Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные свойства. 
Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли, развитие наблюдательности и 
мышления. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, 
эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-
логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и 
мотивы деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная 
организация труда и отдыха. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 
здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений 
на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 
переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Тема 15. Железы внутренней секреции (эндокринная система). 
 Нейро - гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 
Эндокринная  система. Железы внутренней и внешней секреции. Гормоны. Промежуточный мозг 
и органы эндокринной системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и 
развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. 
Причины сахарного диабета.  
Индивидуальное развитие организма. 
  Человек и окружающая среда. Размножение и развитие. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Жизненные циклы 
организмов. Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножение. 
Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. Сперматозоиды и 
яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола будущего ребенка. Менструации и 
поллюции. Образование и развитие зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление 
зародыша в матке. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон 
Геккеля – Мюллера и причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, 
алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 
 Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 
предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 
здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 
профилактика. 
 Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. 
Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних половых контактов и 
абортов. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 
 Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 
межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 
способности. Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. 
Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 
словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Социальная и природная среда, 
адаптация к ней человека. Значение окружающей среды. Соблюдение правил поведения в 
окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности  собственной 
жизни. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

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

9 класс 
Введение в общую биологию 

Введение . 
 

 Биология как наука.  Методы биологии. Роль биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира, практической деятельности людей. Методы изучения живых 
объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических 
объектов. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к 
биологическим объектам, их охраны. Понятие «жизнь». Современные научные представления  о 
сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. Среда – источник 
веществ, энергии и информации. Экология как наука. 
Уровни организации живой природы. 
Тема 1. Молекулярный уровень. 

Качественный скачок от неживой природы к живой природе. Гены и хромосомы. 
Многомолекулярные комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). 
Катализаторы. Вирусы.  
Тема 2. Клеточный уровень. 
 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 
Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов. Нарушения в строении и 
функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Основные положения 
клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица жизни. Прокариоты, 
эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы.  
 Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов.  
 Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 
Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 
жизненный цикл клеток. общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Нарушения в строении и 
функционировании клеток - одна из причин заболеваний организмов. 
Тема 3. Организменный уровень. 
 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности изменчивости. Одноклеточные 
и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 
целостности многоклеточного организма. 
Тема 4. Популяционно-видовой уровень. 
 Вид, его критерии. Структура вида. Популяция-форма существования вида. Экология как 
наука. Экологические факторы.  
Тема 5. Экосистемный уровень. 
 Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 
Экологическая сукцессия.  
Тема 6. Биосферный уровень. 
 Биосфера - глобальная экосистема.  В.И. Вернадский – основоположник учения о биосфере. 
Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в биосфере. 
Экологические кризисы. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 
Эволюция.  
Система органического мира.  Учение об эволюции органического мира. Ч.Дарвин – 
основоположник учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 
растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 
биосферы, результат эволюции. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, 
животных, бактерий, грибов и лишайников в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. 
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 Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, 
изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Приспособленность и ее 
относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. 
Макроэволюция.  
Возникновение и развитие жизни. 

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 
органического мира. Доказательства эволюции. Проведение простых биологических 
исследований: наблюдения за сезонными изменениями в живой природе; составление схем 
передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление приспособлений организмов к среде 
обитания (на конкретных примерах), типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 
экосистеме; анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на 
здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 
живые организмы и экосистемы. 
 

2.14 Природоведение. 
 
Изучение природоведения в V классе направлено на достижение следующих целей:  
 
. освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 
природы; изменениях природной среды под воздействием человека;  
. овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и 
измерения, описывать их результаты, формулировать выводы;  
. развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения познавательных задач;  
. воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления 
действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения, 
соблюдать здоровый образ жизни;  
. применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 
жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших видов первой 
медицинской помощи.  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТЕМЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ:  
КАК ЧЕЛОВЕК ИЗУЧАЕТ ПРИРОДУ  
   Наблюдения, опыты и измерения, их взаимосвязь при изучении объектов и явлений природы.  
    Вклад великих ученых-естествоиспытателей в развитие науки (на примере 1-2 историй  
конкретных открытий) .  
МНОГООБРАЗИЕ ТЕЛ, ВЕЩЕСТВ И ЯВЛЕНИЙ ПРИРОДЫ  
    Звездное небо. Строение Солнечной системы. Солнце как одна из звезд. История «вытеснения» 
Земли из центра Вселенной (Птолемей, Н.Коперник, Г.Галилей, Дж.Бруно).  
   Вещества в окружающем мире и их использование человеком. Простые и сложные вещества, 
смеси. Примеры явлений превращения веществ (горение, гниение).  
    Различные физические явления (механические, тепловые, световые) и их использование в 
повседневной жизни.  
    Погодные явления. Основные характеристики погоды. Влияние погоды на организм человека.  
    Разнообразие живых организмов и причины его сокращения. Примеры приспособленности 
растений и животных к жизни в разных условиях среды обитания.  
    Комфортные экологические условия жизнедеятельности человека.  
    Опыт практической деятельности  
    Определение (узнавание) наиболее распространенных растений и животных своей местности (в 
том числе редких и охраняемых видов). Наблюдения звездного неба, явлений превращения 
веществ, погодных явлений, примеров приспособления растений к различным способам 
размножения, животных – к жизни в разных средах обитания (водной, почвенной, воздушной, 
наземной). Опыты по изучению: нескольких физических явлений; влияния температуры, света и 
влажности на прорастание семян. Измерения длины, температуры, массы, времени.      
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта при помощи компаса, Полярной 
звезды и местных признаков. Конструирование моделей, простейших измерительных приборов и 
установок для наблюдений и опытов. Использование доступных для учащихся дополнительных  
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источников информации и справочной литературы. Участие в социально-ориентированной 
практической деятельности по изучению экологических проблем своей местности и путей их 
решения.  
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ  
  Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Профилактика вредных привычек.  
   Правила безопасного поведения в опасных ситуациях природного происхождения (при сильном 
ветре, ядовитыми растениями и т.п.); овладение простейшими способами  
оказания первой помощи (при кровотечениях, травмах).  
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
В результате изучения природоведения ученик должен  
знать/понимать  
. о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных 
методах изучения природы;  
. основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы 
своей местности и пути их решения;  
уметь  
. узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие 
и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием атласа-
определителя;  
. приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 
растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 
обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  
. указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  
. находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;  
. описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 
полученные результаты;  
. сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам;  
. описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  
. использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  
. находить значение указанных терминов в справочной литературе;  
. кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его 
главную мысль;  
. использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных 
сообщениях (на 2-3 минуты);  
. пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  
. следовать правилам безопасности при проведении практических работ; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
. определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков;  
. измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 
возрастными нормами;  
. определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 
опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 
среде;  
. составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 
культурными растениями, домашними животными;  
. оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 
 

2.15.Искусство (Музыка и ИЗО) 
 

2.15.1 Искусство( Музыка) 

 Основы музыкальной культуры 
 Музыка как вид искусства. Интонационно-образная, жанровая, стилевая основа музыки. Интонация 
как носитель смысла в музыке. Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Возможности 
воплощения музыкального образа и его развития в различных музыкальных формах (двухчастной и 
трехчастной, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонического цикла). Разнообразие вокальной, 
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вокально-инструментальной, камерно- инструментальной, симфонической и театральной музыки. 
Характерные черты русской и западноевропейской музыки различных исторических эпох, 
национальных школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся композиторов 
прошлого и современности. Традиции и новаторство в музыкальном искусстве. Исполнение музыки как 
искусство интерпретации. Певческие голоса; хоры; оркестры.  
Народное музыкальное творчество. Фольклор как часть общей культуры народа. Особенности 
восприятия музыкального фольклора своего народа и других народов мира. Специфика русской 
народной музыкальной культуры и ее основные жанры (наиболее распространенные разновидности 
обрядовых песен, трудовые песни, былины, лирические песни, частушки).  
Интонационное своеобразие музыкального фольклора разных народов; образцы песенной и 
инструментальной народной музыки.  
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Духовная музыка в эпоху 
средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым искусством.  
Духовная и светская музыкальная культура второй половины XVII – XVIII веков. Основные жанры 
профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт.  
Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы Народно- песенные 
истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения композиторов к народной музыке.  
Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, психологизм, 
картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности русской классической 
школы. 
 Жанры светской музыки: камерная инструментальная (прелюдия, ноктюрн и др.) и вокальная музыка 
(романс); концерт; симфония; опера, балет. 
 Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт; всенощная, литургия.  Стилевые 
особенности русской классической музыкальной школы и их претворение в творчестве М.И.Глинки, 
М.П. Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 
 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – ХХ веков. Средневековая духовная 
музыка западноевропейской традиции: григорианский хорал. Особенности музыки эпохи Возрождения и 
Барокко. Творчество И.-С.Баха (прелюдия, фуга, месса).  
Классицизм и романтизм в западноевропейской музыке. Особенности венской классической школы 
(И.Гайдн, В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). Отличительные черты творчества композиторов-романтиков 
(Ф.Шопен, Ф.Лист, Р.Шуман, Ф.Шуберт, Э. Григ). Основные жанры светской музыки: камерная 
инструментальная музыка (прелюдия, ноктюрн и др.), соната, симфония и др. Оперный жанр в 
творчестве композиторов XIX века (Ж.Бизе, Дж.Верди). Образцы духовной музыки: реквием.  
Отечественное и зарубежное музыкальное искусство ХХ века.  
Стилевое многообразие музыки (импрессионизм, экспрессионизм, неофольклоризм, неоклассицизм и 
др.). Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки. 
 Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композиторов академической 
направленности (И.Ф.Стравинский, С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, Г.В.Свиридов, Р.К.Щедрин, 
А.И.Хачатурян, А.Г.Шнитке) и зарубежных композиторов (К.Де-бюсси, К.Орф, М.Равель, Б.Бриттен, 
А.Шенберг).  
Джаз (Л.Армстронг, Л.Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 
Творчество отечественных композиторов-песенников, ставшее «музыкальным символом» своего 
времени (И.О.Дунаевский, А.В. Александров).  
Многообразие современной популярной музыки: основные жанры, стили, направления. Представления 
о музыкальной жизни России и других стран. Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин, 
С.Т.Рихтер, Д.Ф.Ойстрах, Е.А.Мравинский, А.В.Свешников и др. 
 Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, Э.Горовиц, И.Менухин, Г. фон Караян и 
др. Международный музыкальный конкурс исполнителей имени П.И.Чайковского.  
Всемирно известные театры оперы и балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр 
(Россия, С.-Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), Ковент-Гарден 
(Англия, Лондон), Метрополитен-опера (США, Нью- Йорк).  
Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образования: Музей музыкальной 
культуры имени М.И.Глинки. Московская государственная консерватория имени П.И.Чайковского, 
Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-Корсакова.  
Выдающиеся российские музыкальные коллективы: Русский народный академический хор им. 
М.Е.Пятницкого, Русский народный академический оркестр им. Н.П.Осипова, Государственный 
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академический оркестр Ленинградской филармонии.  
Музыка в формировании духовной культуры личности  
Предназначение музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности.  
Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и стилевых 
направлений: жизни и смерти (реквиемы В.-А.Моцарта, Д.Верди, Б.Бриттена), вечности духа и 
кратковременности земной жизни (в творчестве И.-С. Баха), любви и ненависти (в различных 
трактовках трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта») войны и мира (Д.Д.Шостакович, Г.Малер, 
Д.Б.Кабалевский); личности и общества (Л. ван Бетховен, А.И. Хачатурян, А.Г.Шнитке); внутренних 
противоречий в душе человека (М.П.Мусоргский, Р.Шуман, Ж.Бизе) и др. 
 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Запада и Востока.  
Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство художественных образов разных 
искусств. Общность тем, специфика выразительных средств разных искусств (звучаний, линий, красок). 
Музыка в театре и кино. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 
 Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной 
деятельности. 
 Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие и оценка изучаемых 
образцов народного музыкального творчества, профессионального музыкального искусства различных 
исторических эпох и стилей. Сравнение исполнительских трактовок. Выявление связей музыки с 
другими искусствами, историей, жизнью.  
Пение. Хоровое, ансамблевое и сольное пение. Одноголосное и двухголосное исполнение образцов 
вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 
сопровождения. Вокализация основных тем инструментальных произведений; в поисках вариантов их 
исполнительской трактовки. Обогащение опыта вокальной импровизации.  
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.  
 

2.15.12 Искусство(ИЗО) 

Основы эстетического восприятия и изобразительной культуры 
Изобразительное искусство и его виды. Изобразительное искусство как способ познания и 
эмоционального отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека. Виды 
живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, плакатная, 
промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, садово-парковая), 
декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  
Жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет, бытовой, исторический, 
батальный, анималистический).  
Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) живописи, 
графики и скульптуры: тон и тональные отношения; колорит; цвет и цветовой контраст; линейная 
и воздушная перспектива; пропорции и пропорциональные отношения; фактура; ритм; формат и 
композиция. Художественные материалы и возможности их использования.  

Народное художественное творчество. Древние корни народного художественного творчества, 
специфика образно-символического языка в  произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь 
времен в народном искусстве. Различение произведений народного (фольклорного) искусства от 
профессионального декоративно-прикладного. Орнамент как основа декоративного украшения. 
Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов других народов России, 
народов зарубежных стран. Древние образы в произведениях народного декоративно-прикладного 
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искусства. Истоки и современное развитие народных промыслов России (дымковская, филимоновская 
игрушки; Гжель, Жостово, Городец, Хохлома).  
Изобразительное искусство и архитектура России. Художественная культура Древней Руси, ее 
символичность, обращенность к внутреннему миру человека. Красота и своеобразие архитектуры и 
живописи Древней Руси. Живопись, графика, скульптура и архитектура России XVIII-XX вв. Стили и 
направления в русском изобразительном искусстве и архитектуре нового времени (барокко, классицизм, 
реализм, символизм, модерн). Художественные объединения (Товарищество передвижников, «Мир 
искусства» и др.). Вечные темы и великие исторические события в русском искусстве. Тема Великой 
Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве; мемориальные ансамбли. Крупнейшие 
художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей 
изобразительных искусств им. А.С.Пушкина).  
Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 
архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, Ф.С.Рокотов, А.Г.Ве-
нецианов, И.Мартос, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, В.И.Суриков, И.Е. Репин, И.И.Шишкин, И.И.Левитан, 
В.М.Васнецов, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, К.С.Петров-Водкин, С.Т.Коненков, В.И. 
Мухина, В.А.Фаворский).  
Зарубежное изобразительное искусство и архитектура. Знакомство с основными этапами развития 
зарубежного искусства (виды, жанры, стили). Синтез изобразительных искусств и архитектуры. 
Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.). Знакомство 
с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного искусства, 
архитектуры, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 
Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, П.Пикассо, 
Ш.Э. ле Корбюзье).  
Современное изобразительное искусство. Традиции и новаторство в искусстве. Представление о 
художественных направлениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 
постмодернизма). Понимание смысла деятельности художника в современном мире. Развитие дизайна и 
его значение в жизни современного общества. Вкус и мода.  
Синтез искусств. Синтез искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Роль и значение 
изобразительного искусства в синтетических видах творчества. Синтез искусств в архитектуре. Виды 
архитектуры (культовая, светская, ландшафтная, градостроительство). Эстетическое формирование 
архитектурой окружающей среды и выражение общественных идей в художественных образах 
(композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика, объемов, фактура и цвет материалов). 
Связь архитектуры и дизайна (промышленный, рекламный, ландшафтный, дизайн интерьера и др.) в 
современной культуре.  
Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в создании 
художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и сцены. 
Художники театра (В.М.Васнецов, А.Н.Бенуа, Л.С.Бакст, В.Ф. Рындин, Ф.Ф.Федоровский и др.). 
Специфика изображения в полиграфии.  Массовость и общедоступность полиграфического 
изображения. Формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши, буклеты, 
открытки и др. Искусство книги. Стилевое единство изображения и текста. Типы изображения в 
полиграфии (графическое, живописное, фотографическое, компьютерное). Художники книги (Г.Доре, 
И.Я. Билибин, В.В.Лебедев, В.А.Фаворский, Т.А.Маврина и др.). 
 Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в фотографии и 
живописи. Особенности художественной фотографии. Создание художественного образа в 
фотоискусстве. Выразительные средства (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Фотохудожники – 
мастера российской и зарубежной школ.  
Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 
Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 
Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в кино 
(сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Фрагменты фильмов (С.М.Эйзенштейн «Броненосец 
Потемкин», С.П.Урусевский «Летят журавли» и др.). Мастера кино (С.М.Эйзенштейн, А.П.Довженко, 
Г.М.Козинцев, А.А. Тарковский и др.). Телевизионное изображение, его особенности и возможности.  
Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  
Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусства. Художник-
творец-гражданин – выразитель ценностей эпохи. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
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 Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно- прикладного искусства в 
собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное изображение формы 
предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 
перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве.  
Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, группы предметов, человека, фрагментов 
природы, интерьера, архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, 
учебных и творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках. 
Изготовление изделий в стиле художественных промыслов. 
 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, товарного знака, 
разворота журнала, сайта. Создание эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта. Иллюстрирование 
литературных и музыкальных произведений. Создание художественно-декоративных проектов, 
объединенных единой стилистикой (предметы быта, одежда, мебель, детали интерьера и др.). Создание 
художественной фотографии, фотоколлажа, мультфильма, видеофильма, раскадровки по теме. 
Выражение в творческой деятельности своего отношения к изображаемому – создание художественного 
образа. 
 Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, фломастер, мелки, 
пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, бумажной пластики и других 
доступных художественных материалов. Самоопределение в видах и формах художественного 
творчества. Реализация совместных творческих идей в проектной деятельности: оформление школы к 
празднику, декорации к школьному спектаклю, костюмы к карнавалу и др. Анализ и оценка процесса и 
результатов собственного художественного творчества.  

 

2.16  Технология 

6 класс 
Вводное занятие.  Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. Санитарно-
гигиенические требования, общие правила техники безопасности. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Растениеводство. 
Осенний период. 

 Подготовка хранилищ к закладке урожая. Поддержание микроклимата. Подготовка урожая к 
закладке на хранение. Способы уменьшения потерь продукции при хранении. Правила 
безопасного труда при работе в овощехранилищах. 

   Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных 
культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и 
закладка на хранение семенников двулетних овощных культур, осенняя обработка почвы с 
внесением удобрений. 

         Выращивание плодовых и ягодных культур. 
         Основные теоретические сведения: группировка и характеристика плодовых и ягодных 

растений, районированные сорта и их характеристики; вегетативное размножение и его роль в 
сельском хозяйстве; технологии выращивания ягодных кустарников и земляники. 

          Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка, 
подготовка к зиме, выбор экземпляров для ранневесенней заготовки черенков черной смородины, 
подготовка участка под плантацию земляники. 

Весенний период. 
 Организация технологического цикла производства продукции растениеводства: выбор и 

подготовка посевного и посадочного материала, подготовка почвы и внесение удобрений, посев и 
посадка, уход за посевами и посадками, защита растений от болезней и вредителей, сбор урожая. 

  Организация и планирование технологической деятельности в растениеводстве: выбор 
видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных культур для выращивания на 
пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве.  

 Использование органических и минеральных удобрений, нетоксичных средств защиты 
растений от болезней и вредителей. 
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 Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и 
цветочно-декоративных культур региона; понятие о севообороте; технология выращивания 
двулетних овощных культур на семена; способы размножения многолетних цветочных растений; 
растительные препараты для борьбы с болезнями и вредителями; правила безопасного труда при 
работе со средствами защиты растений. 

Планирование весенних работ на учебно-опытном участке. 
Кулинария. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей.  

Минеральные соли и микроэлементы, содержание их в пищевых продуктах. Роль 

минеральных веществ в жизнедеятельности организма человека. Значение солей кальция, калия, 

натрия, железа, йода  для организма человека. Суточная потребность в солях.  

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей и микроэлементов в 

различных продуктах. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих  суточную 

потребность человека в минеральных солях и микроэлементах. 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов  

Кулинарное значение молока и молочных продуктов. Виды молока и молочных продуктов. 

Питательная ценность и химический состав молока. Условия и сроки его хранения. Значение 

кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных продуктов.  

Первичная обработка крупы. Определение качества молока. Приготовление молочного супа 

или молочной каши. Приготовление простокваши, кефира, творога в домашних условиях. 

Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря   

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарного 

использования рыбы разных пород. Технология и санитарные условия первичной и тепловой 

обработки рыбы. Подбор инструментов и оборудования для разделки рыбы. Определение 

свежести рыбы органолептическим методом. Первичная обработка чешуйчатой рыбы. Варка и 

жаренье рыбы в целом виде, звеньями, порционными кусками. Определение готовности блюд из 

рыбы. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  

Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, обеспечивающая 

сохранение в них витаминов группы "B". Причины увеличения веса и объема при варке.  

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Определение необходимого 

количества жидкости при варке каш различной консистенции и гарниров из крупы, бобовых и 

макаронных изделий. 

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

столом. 

 Особенности сервировки стола к ужину. Зарисовка вариантов сервировки стола к ужину для всей 
семьи.   

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Значение овощей в 

питании. Блюда из овощей.  

Первичная и тепловая обработка овощей. Требования к качеству готовых салатов. Виды и способы 
оформления салатов. 
Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Электротехнические работы. 

Виды источников и потребителей  электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Электрические приборы для уборки квартиры. Классификация пылесосов и стиральных 

машин. Устройство пылесоса, стиральной машины.  
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Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения 

и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием 

электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя 

и управление скоростью его вращения. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Основы чертежной грамотности.  
Понятие о системах конструкторской, технологической документации и гостах, видах 

документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт.  

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической документации.  

Копирование и тиражирование графической документации. 

Технология ведения дома. 
Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование 

работ, подбор и использование материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт 

элементов систем водоснабжения и канализации.  

Технологии обработки материалов. 

 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. 
   Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 
Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия. 
Народная вышивка счетными швами. 
Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Материаловедение.  
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, механизмов и машин. Натуральные волокна животного происхождения. Получение 
нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях. Свойства 
натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их основе. Саржевые 
и атласные переплетения нитей в тканях. Понятие о раппорте переплетения. Влияние вида 
переплетения на драпируемость ткани. 
Дефекты ткани. Сравнительные характеристики свойств хлопчато-бумажных, льняных, шелковых 
и шерстяных тканей.  

Машиноведение. 
Современные материалы, текстильное и швейное оборудование.  
Основные вехи технического прогресса. Классификация и составные части машин. Назначение, 
устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины. Подбор 
толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, 
вызываемые дефектами машинной иглы или неправильной ее установкой.  
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей.  Замена иглы в швейной 
машине. Уход за швейной машиной, чистка и смазка.  

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий.   
Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому 

платью. Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. 
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Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Конструкции юбок. Мерки, необходимые 
для построения основы чертежа конической, клиньевой и прямой юбок. Прибавки к меркам на 
свободу облегания. У словные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. Способы моделирования конических, клиньевых и прямых юбок. Форма, 
силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде.  

Снятие мерок и запись результатов измерений.  Построение основы чертежа юбки в 
масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. Выбор модели юбки в зависимости от 
особенностей фигуры. Моделирование юбки выбранного фасона. Подготовка выкройки к 
раскрою. 

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

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Декоративная обработка древесины. 

Технологические и декоративные свойства древесины. Зависимость области применения  
древесины от ее свойств. Правила сушки и хранения древесины. Профессии, связанные с 
созданием изделий из древесины и древесных материалов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. 

Декоративная обработка металла. 
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства, сфера применения.  

Изготовление декоративных изделий из жести. 
Правила и последовательность обработки жести. 

Изготовление изделий из жестяных банок и мелких обрезков жести по выбору учащихся. 
Технологии творческой и опытнической деятельности 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 
товаров и услуг. 
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
Технические и технологические задачи при проектировании и, вариантов изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки отделки).  
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена изделия как 
товара. Основные – виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
 
7 класс 

Вводное занятие.  Правила внутреннего распорядка в учебной мастерской. Санитарно-
гигиенические требования, общие правила техники безопасности. Инструктаж по технике 
безопасности. 

Растениеводство. 
Осенний период. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация- 
Технология выращивания ягодных кустарников. Строение плодового дерева. Правила безопасного 
труда при уходе за плодовыми деревьями.  

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями и 
подготовка к зиме.  

Весенний период. 
Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных 

материалов.  
Выращивание растений рассадным способом. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. Оборудование для 
выращивания рассады. 
Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 
культур. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 
Кулинария. 
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Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление и горячих блюд, 

напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные национальные (региональные) 

блюда.  

 Значение минеральных веществ в питании человека. 

Мучные изделия. Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека.  

Экологическая оценка технологий.  

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Электротехнические работы. 
Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения 

и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с 

использованием электроизмерительных приборов. Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения.  

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Черчение. 
   Применение компьютерных технологий выполнения графических работ.  

Использование стандартных графических объектов и конструирование графических 

объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

Построение чертежа и технического рисунка.  

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Технология ведения дома. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом 

потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

Технологии обработки материалов 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Рукоделие. Художественные ремесла. 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. 
 Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в районе проживания. 
Вязание крючком. 
Правила безопасности труда при выполнении художественно прикладных работ. 

Технологии творческой и опытнической деятельности 
Проектирование полезных изделий с использованием поделочных материалов. Оценка 

материальных затрат и качества изделия. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 
товаров и услуг. 
Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 
Технические и технологические задачи при проектировании и, вариантов изделия, возможные 
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 
порядка сборки отделки).  
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.  Цена изделия как 
товара. Основные – виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. 
Материаловедение. 
 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 
инструментов, механизмов и машин. 
Химические волокна и ткани из них. Способы получения искусственных и синтетических 
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волокон. Механические, физические, технологические свойства тканей из химических волокон. 
Распознавание вида волокна по характеру горения. Определение технологических свойств тканей 
из искусственных волокон.                       

 Классификация тканей по волокнистому составу, характеру отделки и окраски, назначению. 
Составление коллекции тканей по назначению. 
Конструирование и моделирование швейных изделий.  
Технология изготовления плечевого изделия.  
Снятие мерок. Правила работы с готовыми выкройками, их моделирование. 
Правила снятия мерок. Правила копирования выкроек из журналов мод. Способы увеличения и 
уменьшения выкройки. Элементы моделирования. Правила расчета количества ткани для 
изготовления изделия. 
Расчет количества ткани для изготовления изделия. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с 
учетом индивидуальных особенностей фигуры. Варианты экономной раскладки выкроек на ткани, 
последовательность раскроя. Наименование срезов деталей кроя. Подготовка деталей кроя к об-
работке. Технологическая последовательность изготовления швейного изделия. Определение 
лицевой и изнаночной сторон ткани. 
Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их 
устранения. 
Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль 
и оценка готового изделия. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Машиноведение. 

Устройство станков для обработки дерева и металла. 
Общие механизмы различных станков. 
Ознакомление с устройствами станков., практическое освоение приемов работы на нем. 

Декоративная обработка металла. 
Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов  
Виды, свойства и назначение сталей.  
Основные приемы термообработки стальных изделий.  
Использование технологических машин для изготовления изделий. 
 Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 

Приемы тиснения, чеканка на резиновой подкладке. 
Декоративная обработка древесины. 

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

Виды и способы соединений деталей в изделиях из древесины. Угловые, серединные и 
ящичные шиповые соединение, их  элементы и конструктивные особенности.   

  Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 
 

 
8 класс 

Семейная экономика. 

 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. Семейная экономика. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на 

основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование 

изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной способностью населения.  Выбор путей продвижения продукта 
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труда на рынок.  

Рассчитать затраты на приобретение необходимых для учащегося   8 класса вещей. Оценить 
затраты на питание вашей семьи на неделю. 
Творческий проект  

 Проектирование изделия или услуги. Проектирование, составляющие проектирования, 
аргументированность проекта. Объект проектирования, пояснительная записка, критерии оценки 
проекта. Защита проекта. 

Животноводство. 

Основные направления животноводства. Характеристика технологического цикла 

производства продукции животноводства: содержание животных, кормление, разведение, 

ветеринарная защита, получение продукции. 

Создание необходимых условий для содержания сельскохозяйственных животных: 

подготовка и оборудование помещения, поддержание микроклимата. 

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

кормов. 

Характеристика ведущих пород сельскохозяйственных животных. Разведение мелких 

животных: планирование сроков получения приплода, подбор пар, подготовка животных к выходу 

приплода, выращивание молодняка. 

Проведение простых ветеринарно-профилактических мероприятий с применением 

нетоксичных препаратов. 

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

Выбор оборудования для механизации технологических процессов животноводства на 

небольших фермах. Организация и планирование технологической деятельности в личном 

подсобном хозяйстве и на школьной ферме. Ведение простого зоотехнического учета. Правила 

безопасного труда в животноводстве. Расчет себестоимости животноводческой продукции и 

планируемого дохода. Первичная переработка и хранение продукции животноводства. 

Использование оборудования для первичной переработки.  

Ознакомление с направлениями развития животноводства в регионе, распространением 

новых и нетрадиционных видов и пород. Оценка возможности организации фермерского 

хозяйства. Оценка влияния технологий животноводства на окружающую среду. 

Профессии, связанные с животноводством. 

Разработка учебного проекта по выращиванию сельскохозяйственных животных. 

 

Технология ведения дома 
Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки 

помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ.  

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности 

водорастворимых красок, налейка обоев и пеленок. 

 Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены.  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-

технических или ремонтно-отделочных работ. 

 
Электротехнические работы 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей 

электрической энергии. Принципы работы и использование типовых средств управления и 

защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности.  
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Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии электрической 

энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей 

конструктора по схеме; проверка их функционирования. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств.  

Вычислить суточный расход электроэнергии в квартире и ее стоимость. Изучить устройство и 
принцип действия электроутюга с терморегулятором. 
 

Современное производство и профессиональное образование 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение 

труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального 

образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. Учет качеств личности при 

выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

 Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия сервиса. 

 

2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

8 класс 
Раздел I 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ  
Тема 1. Пожарная безопасность. 

   Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 
на пожаре. Использование средств пожаротушения. 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 
причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 
пожаре в жилом или общественном здании.  

 Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 
Элементарные способы самозащиты. 

  Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в 
толпе, местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). 

  Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. Поведение при 
похищении или захвате в качестве заложника. 
 

Тема 2. Безопасность на дорогах. 
   Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 
общественном транспорте. 
Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. Правила 
безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 
Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Тема 3. Безопасность на водоемах.  
   Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 
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Тема 4. Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой. Меры безопасности при пребывании человека на 
территории с неблагоприятными экологическими факторами. Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере,воде,почве.Бытовые приборы контроля 
качества окружающей среды и продуктов питания. 
 

Раздел II.   ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ  
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ  

Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.  
       Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

   Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 
 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их возникновения. 
 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации.  
 Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически опасных и 
пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные последствия. 

Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам безопасного 
поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 
часа) 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 
Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 
химии, персональными компьютерами и др. 

 
Раздел III. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Тема 7. Основы здорового образа жизни.  
   Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные 

привычки и их профилактика. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая составляющая здоровья 
человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные составляющие здорового 
образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества и обеспечения их безопасности. Влияние окружающей природной среды на 
здоровье человека. Вредные привычки и их профилактика. 

 
Тема 8. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  

 Оказание первой медицинской помощи 
   Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях. 
   Использование индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-

марлевой повязки, респиратора, противогаза. 
  Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской помощи 
при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком. Безопасное поведение человека в природных 
условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 
сооружение временного укрытия.  

 
 
 

2.18 Физическая культура 
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6 класс 
 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) 
Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. 
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры.  
Основы туристической подготовки. Туристические походы как одна из форм активного отдыха, 
основы организации и проведения пеших туристических походов.  
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 
воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 
организма. 
 
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 
безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 
физических нагрузок.  

Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы(основы содержания, планирования и дозировки 
упражнений),закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 
самомассаж, релаксация (общие представления). 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 
техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.(в течение уроков) 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 
сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 
Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т. п.).  
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 
(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 
кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазанья и 
перелазанья, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 
наклонной опоре. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. (в течение уроков) 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 
профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 
показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 
(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.Знания о спортивно-оздоровительной деятельности(в 
течение уроков).История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. Общие 

представления об истории возникновения современных Олимпийских игр, роль Пьера де 
Кубертена в их становлении и развитии. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи 

отечественных спортсменов. Основные этапы развития физической культуры в России. 
 Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 
техникой их выполнения. Физические качества и их связь с физической подготовленностью 
человека, основы развития и тестирования. Правила составления занятий и системы занятий 
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спортивно-оздоровительной тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения 
режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 
Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 

 
7 класс 
 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) 
Современные оздоровительные системы физического воспитании ,  их роль в сохранении ЗОЖ и 
сохранении работоспособности.  Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий 
физической культурой в его формировании.  
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 
походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 
туристических походов.  
Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания, направленно 
воздействующих на формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем 
организма. 
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 
безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 
физических нагрузок.  
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы(основы содержания, планирования и дозировки 
упражнений),закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 
самомассаж, релаксация (общие представления). 
Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 
самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.(в течение уроков) 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 
сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 
Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т. п.).  
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 
(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 
кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазанья и 
перелазанья, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 
наклонной опоре. 
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. (в течение уроков) 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 
профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 
показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 
(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации. 
 
8 класс 
 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Олимпийские игры. Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх 
Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 
вредных привычек. 
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Способы закаливания организма. Простейшие элементы самомассажа. Общие представления об 
оздоровительных системах физического воспитания, направленно воздействующих на 
формирование культуры тела, культуры движений, развитие систем организма. 
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 
безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 
физических нагрузок.  

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Упражнения и 
комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, адаптивной 
физической культуры. 

 
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы(основы содержания, планирования и дозировки 
упражнений),закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 
самомассаж, релаксация (общие представления). 
Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т. п.).  
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 
(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 
кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазанья и 
перелазанья, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по  
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 
(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации 
 
9 класс 
 
Тема 1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) 
Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его 
формировании.  
Активный отдых и формы его организации средствами физической культуры. Туристические 
походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 
туристических походов.  
Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, требования к 
безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических упражнений и 
физических нагрузок.  
Общие представления о работоспособности человека, гигиенические мероприятия для 
восстановления и повышения работоспособности в режиме дня и в процессе занятий физическими 
упражнениями: утренняя зарядка и физкультпаузы(основы содержания, планирования и дозировки 
упражнений),закаливание организма способом обливания (планирование и дозировка), 
самомассаж, релаксация (общие представления). 
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью.(в течение уроков) 
Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 
воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомления и 
сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообращения. 
Простейшие композиции ритмической гимнастики и аэробики.  
Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 
медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 
дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т. п.).  
Лыжные прогулки по пересеченной местности, оздоровительная ходьба и оздоровительный бег 
(ориентированные на развитие функциональных возможностей систем дыхания и 
кровообращения). 
Физические упражнения туристической подготовки: преодоление искусственных и естественных 
препятствий с использованием разнообразных способов ходьбы, бега, прыжков, лазанья и 
перелазанья, передвижения в висе и упоре, передвижения с грузом на плечах по ограниченной и 
наклонной опоре. 
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Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. (в течение уроков) 
Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложения, 
профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуальных 
показаний здоровья, физического развития и физической подготовленности). 
Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на развитие 
основных систем организма. 
Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими упражнениями 
(по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 
Проведение утренней зарядки и физкультпауз, занятий оздоровительной ходьбой и бегом, 
простейших способов и приемов самомассажа и релаксации..Спортивно-оздоровительная 
деятельность. 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности(в течение уроков). Теория: Появление 
спортивных клубов  послереволюционный период. Профессиональный и любительский спорт.  
Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной тренировки. 
Техника двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической 
подготовленностью и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за 
техникой их выполнения.  
Физические качества и их связь с физической подготовленностью человека, основы развития и 
тестирования. Правила составления занятий и системы занятий спортивно-оздоровительной 
тренировкой (на примере одного из видов спорта), соблюдения режимов физической нагрузки, 
профилактики травматизма и оказания доврачебной помощи. 
Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 
деятельности. 
Правила спортивных соревнований и их назначение (на примере одного из видов спорта). 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 
труду и обороне" (ГТО).  
 

 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1. Русский язык 
В результате изучения русского языка в основной школе учащиеся должны 
знать: 
•  изученные основные сведения о языке, определения основных изучаемых языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя 
нужные примеры; 

уметь: 
•  производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 
•  составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 
•  определять стиль и тип текста; 
•  соблюдать все основные нормы литературного языка; 
•  находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с 
изученными в 4-9 классах пунктуационными правилами; 

•  находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
•  производить пунктуационный разбор предложения; 
•  находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 
производить орфографический разбор слов; 

•  правильно писать изученные в 4-9 классах слова с непроверяемыми орфограммами; 
•  определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи; 
•  подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику; 
•  составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи (или 

фрагмента большой статьи); 
•  писать сочинения публицистического характера; 
•  писать заявление, автобиографию; 
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•  совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить и 
исправлять различные языковые ошибки в своём тексте; 

•  свободно и грамотно говорить на заданные темы; 
•  соблюдать при обращении с собеседниками соответствующий речевой этикет. 

2.16 Литература 

В результате изучения литературы в основной школе учащиеся должны 
знать: 
•  образную природу словесного искусства; 
•  общую характеристику развития русской литературы (этапы развития, основные 

литературные направления); 
•  авторов и содержание изученных произведений; 
•  основные теоретические понятия: литература как искусство слова (углубление 

представлений), слово как жанр древнерусской литературы, ода как жанр лирической поэзии, 
жанр путешествия, сентиментализм (начальные представления), романтизм (развитие понятия), 
баллада (развитие представлений), роман в стихах (начальные представления), реализм 
(развитие понятия), реализм в художественной литературе, реалистическая типизация 
(углубление понятия), трагедия как жанр драмы (развитие понятия), психологизм 
художественной литературы (начальные представления), психологический роман (начальные 
представления), понятие о герое и антигерое, понятие о литературном типе, понятие о 
комическом и его видах: сатире, иронии, юморе, сарказме; комедия как жанр драматургии 
(развитие представлений), повесть (развитие понятия), развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа, художественная условность, фантастика (развитие понятий), притча 
(углубление понятия), силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения, виды рифм, 
способы рифмовки (углубление представлений), философско-драматическая поэма; 

уметь: 
•  прослеживать темы русской литературы в их исторических изменениях; 
•  определять индивидуальное и общее в эстетических принципах и стилях поэтов и 

писателей разных эпох; 
•  определять идейную и эстетическую позицию писателя; 
•  анализировать произведение литературы с учётом особенностей художественного 

метода и жанровой специфики; 
•  оценивать проблематику современной литературы в соотнесении с идейными исканиями 

художников прошлого; 
•  анализировать произведения современной литературы с учётом преемственности 

литературных жанров и стилей; 
•  различать героя, повествователя и автора в художественном произведении; 
•  осознавать своеобразие эмоционально-образного мира автора и откликаться на него; 
•  сопоставлять и критически оценивать идейные искания писателей и поэтов, сравнивая 

проблемы произведений, пути и способы их разрешения, общее и различное в них; 
•  использовать в творческих работах жанровые формы, выработанные литературой, 

включая в них элементы стилизации. 
2.17  Татарский язык  

Татар телен укытуга куелган таләпләр: 
•  укучыларны үз иленең гражданнары һәм патриотлары итеп тәрбияләүдә, аларны 

халыкның рухи, әхлакый һәм мәдәни кыйммәтләрен үзләштерердәй итеп үстерүдә татар 
теленең әһәмияте; 

•  укучыларның рухи-әхлакый сыйфатларын булдыру, аларның төрле яклап - гражданлык, 
иҗтимагый, шәхси үсешен тәэмин итү, яшь буынның иҗади сәләтен үстерү, 
сәламәтлеген саклау һәм ныгыту юнәлешендә эшләү; 

•  туган тел буенча төп мәктәптә белем бирүдә эзлеклелекне тәэмин итү; 
•  төрле милләт вәкилләре арасында үзара дус һәм тату яшәрдәй шәхес итеп тәрбияләү; 
•  балаларда киләчәктә алачак һөнәрләренә аңлы караш тәрбияләү, аларның җәмгыятьтә үз 

урыннарын таба белүләренә ирешүдә туган телнең әһәмияте; 
•  укучыларны шәхси, иҗтимагый, гаилә һәм дәүләт таләпләренә туры килердәй белем һәм 

күнекмәләр белән коралландыруны күз уңында тоту; 
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•  балаларга белем бирүне бердәй сыйфатлы итеп, шул исәптән физик мөмкинлекләре 
чикле булган балалар да үзләштерердәй итеп оештыру; 

•  укучылар ала торган белем һәм тәрбиягә бердәй таләпләр белән якын килү, шәхесне 
киләчәк иҗимагый тормышта үз урынын табардай итеп тәрбияләү; 
Күпчелеген укучыларның рус телендә аралашуларын һәм фәннәрнең рус телендә 

үзләштерелүен истә тотып, темаларны үткәндә, аларның рус телендәге үзенчәлекләрен (охшаш 
яки аермалы якларын) кыскача билгеләп бару зарур. 
2.18 Татарская литература  

Татар әдәбиятын укытуга куелган таләпләр: 

•  укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру; 
•  татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 
•  татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру; 
•  кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 

рәвештә кулланырга өйрәтү. 
Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр: 

•  татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи- мәдәни 
бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

•  укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 
геройларын бәяли алуына ирешү; 

•  классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 
ирешү; 

•  татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 
мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру; татар әдәбияты әсәрләрен аңлап 
укый һәм кабул итә алуга ирешү; 

•  әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп 
уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

•  аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 
әдәбият, вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру; 

•  укучының мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 
•  әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга өйрәтү. 

2.19 Иностранный язык (английский) 
В результате изучения английского языка ученик должен 
знать/понимать: 
•  основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 
•  основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 
•  особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого английского 

языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 
•  признаки изученных грамматических явлений (видо - временных форм глаголов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

•  основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

•  роль владения английским языка в современном мире, особенности образа жизни, быта, 
культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся 
люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

уметь: 
в области говорения 
•  начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
•  расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную 
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

•  рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого языка; 

•  делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), 
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передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 
свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 
персонажей; 

•  использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
в области аудирования 
•  понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 
выделять для себя значимую информацию; 

•  понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 
коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему текста, выделить 
главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

•  использовать переспрос, просьбу повторить; 
в области чтения 

•  ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
•  читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного 

содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные факты, опуская 
второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

•  читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, 
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

•  читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
в области письменной речи 

•  заполнять анкеты и формуляры; 
•  писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы 
речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни с целью: 

•  социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 
•  общения с носителями английского языка, установления межличностных и 

межкультурных контактов в доступных пределах; 
•  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и 

роли родного и изучаемого английского языка в этом мире; 
•  приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 
туристических поездках, молодежных форумах; 

•  ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 
гражданином своей страны и мира. 
2.20 Математика 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны 
знать/понимать 

•  существо понятия математического доказательства; 
•  примеры доказательств; 
•  существо понятия алгоритма; 
•  примеры алгоритмов; 
•  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 
•  примеры их применения для решения математических и практических задач; 
•  как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 
•  приводить примеры такого описания; 
•  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 
•  вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 
•  примеры статистических закономерностей и выводов; 
•  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 
•  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 
•  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
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математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 
Алгебра 

уметь: 
•  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 
•  осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; 
•  выражать из формул одну переменную через остальные; 
•  выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; 
•  выполнять разложение многочленов на множители; 
•  выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 
•  применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 
•  решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 
•  решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 
•  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 
•  изображать числа точками на координатной прямой; 
•  определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 
•  изображать множество решений линейного неравенства; 
•  распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 
•  решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 

членов; 
•  находить значения функции, заданной формулой, табшкола, графиком по ее аргументу; 
•  находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или табшкола; 
•  определять свойства функции по ее графику; 
•  применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
•  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 
•  нахождения нужной формулы в справочных материалах; 
•  моделирования практических ситуаций и исследований построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 
•  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций; 
•  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь: 

•  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 
ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

•  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

•  решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, 
а также с использованием правила умножения; 

•  вычислять средние значения результатов измерений; 
•  находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 
•  находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

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

•  выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 
•  распознавания логически некорректных рассуждений; 
•  записи математических утверждений, доказательств; 
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•  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 
таблиц; 

•  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скорости; 

•  решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 
вариантов; 

•  сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 
события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

•  понимания статистических утверждений. 
Геометрия 

уметь: 
•  распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, 

аргументировать суждения, использовать определения, свойства признаки; 
•  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 
•  изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач, 

осуществлять преобразование фигур; 
•  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
•  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применять дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 
аппарат, соображения симметрии; 

•  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

•  проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 
векторами; 

•  решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного 
данному; биссектрисы данного угла; серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, 
параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам; 

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

•  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 
•  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 
•  решения геометрических задач с использованием тригонометрии; 
•  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
•  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
3.7 Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны 
знать /понимать: 

•  виды информационных процессов; 
•  примеры источников и приемников информации; 
•  единицы измерения количества и скорости передачи информации; 
•  принцип дискретного (цифрового) представления информации; 
•  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; 
•  понятие вспомогательного алгоритма; 
•  разновидности и уровни языков программирования; 
•  принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 
•  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 
уметь: 

•  выполнять базовые 
операции над объектами: цепочками символов, числами, 
списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

•  выполнять и строить простые алгоритмы; 
•  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
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открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, 
пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

•  предпринимать меры антивирусной безопасности; 
•  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 
•  создавать информационные объекты, в том числе: создавать и использовать различные 

формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности - в практических задачах), переходить от одного 
представления данных к другому; 

•  создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе проектирования с использованием основных операций графических 
редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

•  осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 
•  создавать записи в базе данных; 
•  создавать презентации на основе шаблонов; 
•  обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 
•  представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 
•  составлять блок-схемы алгоритмов; 
•  реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 
•  пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 
•  следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 
технологий; 

•  искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах 
данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и 
словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 
дисциплинам; 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни: 

•  создавать простейшие модели объектов и процессов в виде изображения и чертежей, 
динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем). 

•  проводить компьютерные эксперименты с использованием готовых моделей объектов и 
процессов; 

•  создавать информационные модели, в том числе для оформления результатов учебной 
работы; 

•  передавать информацию по телекоммуникационным каналам в учебной и личной 
переписке, использовать информационные ресурсов общества с соблюдением 
соответствующих правовых и этических норм. 
3.8      История 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

•  даты основных событий, 
•  термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, 
•  результаты и итоги событий XX - начало XXI века; 
•  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - 

начале XXI века; изученные виды исторических источников; 
•  уметь: 
•  сравнивать исторические явления и события; 
•  объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий; 
•  уметь дискутировать, анализировать исторический источник; 
•  самостоятельно давать оценку историческим явлениям; 
•  высказывать собственное суждение; 
•  читать историческую карту; 
•  группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному 

признаку. 
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Владеть компетенциями: 
•  коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационнопоисковой 

рефлексивной компетенцией, учебно-познавательной и профессиональнотрудовой. 
Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

•  высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России; 
использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из раз-
нообразных источников, с целью осмысления учащимися представленных в них различных 

подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 
XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-позна-

вательных задач 
3.9       Обществознание (включая экономику и право) 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать: 

•  социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
•  сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
•  характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
•  содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

уметь 
•  описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 
•  человека как социально-деятельное существо; 
•  сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 
•  объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 
•  приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 
различных сферах; 

•  оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

•  решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

•  осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 
носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

•  различать в социальной информации факты и мнения; 
•  самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 

справки и т.п.). 
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. 

3.10 География 
В результате изучения географии в основной школе учащиеся должны 

знать /понимать 
•  основные географические понятия и термины; 
•  различия географических карт по содержанию; 
•  географические явления и процессы, взаимосвязи между ними, их изменение в 

результате деятельности человека; 
•  различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; 
•  связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и 
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хозяйством отдельных регионов и стран; 
•  специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; особенности ее населения, основных отраслей хозяйства, 
природно-хозяйственных зон и районов; 

•  природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 
локальном, региональном и глобальном уровнях; 

•  меры по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 
явлений; 

уметь 
•  выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 
•  находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 
природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

•  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 
условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов разной 
специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных коммуникаций и 
их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, а также 
крупнейших регионов и стран мира; 

•  давать краткую географическую характеристику разных территорий на основе 
разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

•  определять плане и карте географические координаты и местоположение 
географических объектов; 

•  применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 
характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

•  называть (показывать) основные отрасли хозяйства, отраслевые комплексы, 
крупнейшие промышленные центры, основные транспортные магистрали и крупные 
транспортные узлы, географические районы, их территориальный состав, отрасли местной 
промышленности; 

•  описывать природные ресурсы, периоды формирования хозяйства России, особенности 
отраслей, традиционные отрасли хозяйства коренных народов в национальнотерриториальных 
образованиях, экономические связи районов, состав и структуру отраслевых комплексов, 
основные грузо и пассажиропотоки, 

•  объяснять различия в освоении территории, влияние разных факторов на формирование 
географической структуры районов, размещение главных центров производства, 
сельскохозяйственную специализацию территории, структуру ввоза и вывоза, современные 
социально-экономические и экологические проблемы территорий. 

•  прогнозировать возможные пути развития территории под влиянием определённых 
факторов. 

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

•  ориентирования на местности; 
•  чтения карт различного содержания; 
•  проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; оценки их 
последствий; 

•  определения комфортных и дискомфортных параметров природных компонентов своей 
местности с помощью приборов и инструментов; 

•  решения практических задач по определению качества окружающей среды своей 
местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

•  принятия необходимых мер в случае природных стихийных бедствий и техногенных 
катастроф; 

•  проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 
разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 

Владеть комплекс универсальных умений, необходимых для: 
•  познания и изучения окружающей среды; 
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•  выявления причинно-следственных связей; 
•  сравнения объектов, процессов и явлений; 
•  моделирования и проектирования; 
•  ориентирования на местности, плане, карте; 
•  в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
•  соблюдения норм поведения в окружающей среде; 
•  оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей; 
•  осознания своей роли на Земле и в обществе; 
•  получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 
3.11 Природоведение 

В результате изучения природоведения ученик должен 
знать 
•  примеры наиболее распространенных представителей культурных и дикорастущих 

растений, домашних и диких животных своей местности, в том числе редких и охраняемых 
видов растений и животных; физических явлений; явлений превращения веществ; 
приспособления растений к избытку и недостатку влаги; приспособления животных к низким 
температурам; воздействия человека на природу; 

•  простейшие методы изучения природы, основные характеристики погоды, основные 
составляющие здорового образа жизни; 

уметь 
•  излагать результаты собственных наблюдений или опытов; 
•  различать в описании опыта или наблюдения цель, условия его проведения и 

полученные результаты; 
•  описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 
•  сравнивать природные объекты не менее чем по 3-5 признакам; 
•  использовать не менее двух источников информации по заданной тематике; 
•  находить значение указанных терминов в справочной литературе; 
•  кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на 

вопросы по его содержанию; 
•  выделять в тексте описание природных явлений; 
•  пользоваться приборами для измерения длины, температуры и времени; 
•  указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 
•  находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 
•  определять названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

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

•  ориентироваться на местности: определять стороны горизонта с помощью компаса и 
Полярной звезды; 

•  измерять рост, температуру и массу тела; 
•  различать наиболее распространенные в данной местности ядовитые растения и грибы; 
•  уметь адаптироваться к особенностям природы своей местности; 
•  уметь оказывать первую медицинскую помощь при капиллярных кровотечениях и 

несильных ушибах. 
3.12  Физика 

В результате изучения физики ученик должен 
знать 

•  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

•  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 
импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 
полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 
теплоемкость, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 
линзы; 
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•  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

уметь 
•  описывать и объяснять 

физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаи-модействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 
отражение, преломление и дисперсию света; 

•  использовать физические приборы и измерительные инст-рументы для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, 
влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и 
мощности электрического тока; представлять результаты измерений с помощью таблиц, 
графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы 
упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 
колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза, 
температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 
отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

•  выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 
•  приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов; 
•  проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научнопопулярных 
изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 
разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 
структурных схем); 

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

•  обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 
•  сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 
•  оценки безопасности радиационного фона. 

3.13  Химия 
В результате изучения химии ученик должен 

знать 
•  химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций; 
•  важнейшие химические понятия : атом, молекула, химическая связь, вещество и его 

агрегатные состояния, классификация веществ, химические реакции и их классификация, 
электролитическая диссоциация; 

•  основные законы химии: сохранения массы веществ, 
постоянства состава, периодический закон; 

уметь 
•  называть: знаки химических элементов, соединения изученных классов, типы 

химических реакций; 
•  объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он принадлежит в периодической 
системе Д.И. Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного 
обмена; 

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

•  определять: состав веществ по их формулам; принадлежность 
веществ к определенному классу соединений; валентность и степень окисления элементов в 
соединениях; 

•  составлять: формулы оксидов, водородных соединений неметаллов, гидроксидов, 
солей; схемы строения атомов первых двадцати элементов периодической системы; уравнения 
химических реакций; 

•  обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием; 
•  распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы 

кислот и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ионы аммония; 
•  вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую 

долю растворенного вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству 
вещества, объему или массе реагентов или продуктов реакции; 

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

•  безопасного обращения с веществами и материалами; 
•  экологически грамотного поведения в окружающей среде, школьной лаборатории и в 

быту. 
3.14     Биология 

В результате изучения биологии в основной школе учащиеся должны 
знать /понимать: 

•  общие признаки живого организма; 
•  основные систематические категории; 
•  признаки вида, царств, отделов, классов, и семейств растений; подцарств, типов и 

классов животных; причины и результаты эволюции; 
уметь: 
•  приводить примеры усложнения растений и животных в процессе эволюции; 
•  природных и искусственных сообществ; 
•  изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания; 
•  наиболее распространенных видов и сортов растений и пород животных; 
характеризовать: 
•  строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 
•  деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического мира; 
•  строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека; 
•  обмен веществ и превращение энергии; 
•  роль ферментов и витаминов в организме; 
•  особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов); 
•  дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 
•  иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 
•  размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 
•  вирусы как неклеточные формы жизни; 
•  среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 
•  природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 
•  искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 
Обосновывать: 
•  взаимосвязь строения и функции органов и систем органов, организма и среды; 
•  родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 
•  особенности человека, обусловленные прямохождением и трудовой деятельностью; 
•  роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека; 



368

 

 

•  особенности высшей нервной деятельности человека; 
•  влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 
•  вредное влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 
•  меры профилактики появления вредных привычек, нарушения осанки, плоскостопия; 
•  влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, на среду 

обитания, последствия этой деятельности; 
•  роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 
Распознавать: 

•  организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 
•  клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 
•  наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения 

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов; 
•  съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: 
•  строение и функции клеток растений и животных; 
•  организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 
•  семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых; 
•  царства живой природы. 

Применять знания: 
•  о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 
•  о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 
•  о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов, профилактики отравлений и заболеваний; 
•  о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 
•  о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов. 
Делать выводы: 

•  о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 
•  о родстве и единстве органического мира; 
•  об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции; 
•  о происхождении человека от животных. 

Наблюдать: 
•  сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 
•  результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых организмов. 

Соблюдать правила: 
•  приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 
•  проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 
•  бережного отношения к живым организмам, природным сообществам; поведения в 

природе; 
•  здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики 

отравлений грибами, растениями. 
3.15 Искусство (Музыка и ИЗО) 

5.15.1. Музыка. Искусство (Музыка) 
В результате изучения музыкального искусства ученик должен 

знать 
- особенности музыкального языка и образности, определяющие специфику музыки как 

вида искусства; 
•  основные жанры народной и профессиональной музыки; 
•  основные музыкальные инструменты; 
•  имена крупнейших русских и зарубежных композиторов и их основные произведения; 
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•  роль и значение музыки в синтетических видах творчества; 
уметь 
•  эмоционально-образно воспринимать содержание музыкальных произведений; 
•  узнавать изученные произведения русских и зарубежных композиторов; 
•  определять основные средства музыкальной выразительности; 
•  различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
•  исполнять народные и современные песни самостоятельно, в ансамбле и в хоре; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
•  высказывать собственные суждения о музыкальных произведениях; 
•  петь и распознавать на слух знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 
•  выражать свои впечатления от прослушанных произведений в пении, в пластическом и 

танцевальном движении, цветовом и графическом изображении; 
•  участвовать в художественной жизни школы (музыкальные вечера, музыкальная 

гостиная, концерт для младших школьников и др.), стремиться наполнить музыкой свой 
культурный досуг. 

5.15.2. Изобразительное искусство. Искусство (ИЗО) 
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать 
•  основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств; 
•  основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, 

перспектива, пространство, объем, ритм, композиция); 
•  выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 
•  наиболее крупные художественные музеи России и мира; 
уметь 
•  применять художественно-выразительные средства графики, живописи, скульптуры, 

художественного конструирования в своем творчестве; 
•  определять средства выразительности при восприятии произведений; анализировать 

содержание, образный язык произведений разных видов и жанров изобразительного искусства; 
•  ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения; 
•  объяснять роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
•  для эстетической оценки явлений окружающего мира; 
•  при восприятии произведений искусства и высказывании суждений о них; 
•  художественные материалы в своем творчестве (гуашь, акварель, тушь, природные и 

подручные материалы); 
•  средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, 

перспектива, композиция) в самостоятельной творческой деятельности: рисунке и живописи (с 
натуры, по памяти, воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, 
декоративных и художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, 
интерьера). 
3.16 Технология 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 
•  влияние технологий на общественное развитие; 
•  составляющие современного производства товаров или услуг; 
•  способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 
•  способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
•  основные этапы проектной деятельности; 
•  источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 
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уметь: 
•  оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
•  изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 
•  составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
•  использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 
•  проектировать материальный объект или услугу; 
•  оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
•  организовывать рабочие места; 
•  выбирать средства и методы реализации проекта; 
•  выполнять изученные технологические операции; 
•  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 
•  уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

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

•  проектирования материальных объектов или услуг; 
•  повышения эффективности своей практической деятельности; 
•  организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 
•  решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 
•  самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
•  рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 
•  составления резюме и проведения самопрезентации. 

Девочки должны 
знать: 

•  цели и задачи домашней экономики; 
•  общие правила ведения домашнего хозяйства; 
•  составляющие семейного бюджета и источники его дохода; 
•  элементы семейного маркетинга; 
•  место предпринимательства в экономической структуре общества, принципы и формы 

предпринимательства, источники его финансирования; 
•  историю развития возможности техники вязания; 
•  материалы и технологию изготовления швейных изделий; 

уметь: 
•  анализировать семейный бюджет; 
•  определять прожиточный минимум семьи, расходы учащегося; 
•  анализировать рекламу потребительских товаров; 
•  выдвигать деловые идеи; 
•  подбирать материалы для вязания; 
•  выполнять основные машинные швы; 
•  вплетать в узоры декоративные элементы в технике макраме; 
•  определять длину нити. 

3.17  Основы безопасности жизнедеятельности 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе 

учащиеся должны 
знать/понимать: 

•  принципы здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 
существование и реализацию способностей и запросов личности, применять их с учетом 
индивидуальных особенностей, иметь представление о взаимосвязи духовного здоровья и 
безопасности жизни и жизнедеятельности; 

•  правила, владеть основными навыками и проявлять готовность к оказанию первой 
медицинской помощи, знать принципы предотвращения заболеваний и травм; 

•  понимать необходимость и проявлять готовность личного участия в защите Родины, 
иметь представление об основах обороны государства, знать основные положения о воинской 
обязанности граждан Российской Федерации; 

•  иметь представления о задачах, структуре и деятельности государственных организаций 
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и ведомств Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и в опасных ситуациях; 

•  иметь обобщенное представление о безопасности жизнедеятельности личности, 
общества, государства и мирового сообщества на этапе перехода цивилизации к устойчивому 
развитию; 

•  понимать необходимость комплексного решения современных проблем безопасности; 
•  понимать принципы, знать правила, владеть навыками защиты в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
•  быть подготовленным к гражданской и общественной жизнедеятельности: осознавать 

взаимосвязь личной безопасности с безопасностью общества, знать основы концепций 
безопасности России на этапе перехода к устойчивому развитию; 

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

•  предотвращения опасной ситуации в повседневной жизни, в случае необходимости 
найти и реализовать выход из опасной ситуации с минимальным ущербом для себя и 
окружающей среды. 

3.18  Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать: 

•  основы истории развития физической культуры в России; 
•  особенности развития избранного вида спорта; 
•  педагогические, физиологические и психологические основы обучения двигательным 

действиям и воспитания физических качеств, современные формы построения занятий; 
•  биодинамические особенности и содержание физических упражнений; 
•  физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и 

энергообеспечения при мышечных нагрузках, возможности их развития и совершенствования 
средствами физической культуры в разные возрастные периоды; 

•  возрастные особенности ведущих психических процессов и физических качеств, 
возможности формирования индивидуальных черт свойств личности посредством регулярных 
занятий физической культурой; 

•  индивидуальные способы контроля за развитием адаптивных свойств организма; 
•  укрепления здоровья и повышение физической подготовленности; 
•  способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 

функциональной направленностью, правила пользования спортивным инвентарем; 
•  правила личной гигиены, профилактика травматизма и оказания доврачебной помощи; 

уметь: 
•  технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 

•  проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических способностей, 
коррекции осанки и телосложения; 

•  разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения; 

•  контролировать и регулировать функциональное состояние организма при выполнении 
физических упражнений, добиваться оздоровительного эффекта; 

•  управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками, владеть культурой общения; 

•  соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 
упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 

•  пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 
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3 Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

    Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной программы 
основного  общего  образования проводится согласно Положения о промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Малокирменская основная общеобразовательная школа»  Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан. 
   Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
    Используются следующие формы контроля и учета текущих достижений обучающихся: 
устный опрос; 
письменная, самостоятельная, практическая, контрольная работа; 
диктант, диктант с грамматическим заданием; 
тестовые задания; 
изложение; 
сочинение; 
творческая работа; 
доклад, реферат, проект, исследовательская работа; 
контроль техники чтения. 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
входной контроль и итоговые проверочные работы; 
текущие проверочные работы; 
тестовые диагностические работы; 
устный опрос; 
проверка сформированности навыков чтения. 
Системой оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего   образования является  обязательная итоговая  государственная 
аттестация  выпускников по ряду предметов, установленных МО и Н РФ и МО и  Н РТ - в 9 
классах в   форме  ОГЭ. 

4.1 Планируемые результаты и способы оценивания достижений 
- Успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с 
государственными образовательными стандартами. 
- Выход на начальный уровень функциональной грамотности, предполагающий его полное 
достижение к окончанию основной школы. 
- Освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к дальнейшему 
обучению. 
- Достижение уровня, готовности к осознанному выбору дальнейшего образовательного 
маршрута: понимание особенностей выбранного ОО; оценочное соотнесение профессиональных 
намерений и собственных возможностей, подготовленность в предметной области, необходимой 
для получения дальнейшего профильного образования. 
- Достижение такого уровня образованности в предметных областях знания, который позволит 
учащимся успешно продолжить обучение в профильных классах  или других учебных заведениях. 
- Овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для творческой и 
поисковой деятельности в выбранном профиле. 
-  Сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых 
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности, 
необходимых человеку для успешной самореализации. 
Выпускник основной школы - это ученик: 
 успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне, в соответствии с учебным 

планом и  государственным образовательным стандартом; 
 достигший уровня учебной  самостоятельности для     продолжения  образования в  

профильных классах по программам,    обеспечивающим    углубленную    подготовку    
учащихся    по    предметам предлагаемых профилей; 

 обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;  
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 умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения; овладевший навыками неконфликтного 
общения, способностью строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, 
отличающимися друг от друга по возрасту и другим признакам; 

  с активной гражданской позицией, способный проявлять сильные стороны своей личности в 
жизнедеятельности класса и школы; 

 способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 
произведений литературы и искусства; 

 знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный разработать 
и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования. 

Способы оценивания достижений. 
Формы учета и контроля достижений учащихся 

В образовательной программе используются следующие основные формы учета достижений 
учащихся: 

 текущая успеваемость; 
 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 
 административные контрольные  работы; 
 олимпиады; 
 защита исследовательской и проектной работы. 
 творческие отчеты, доклады учащихся на конкурсах, выставках, конференциях;  
 по окончании 9 класса выпускники проходят государственную итоговую аттестацию       
Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя:  
- социальную диагностику: 
 наличие условий для домашней работы; 
 состав семьи; 
 необходимость оказания различных видов помощи; 
 медицинскую диагностику:  
 показатели физического здоровья 
 психологическую диагностику: 
 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между требованиями 

педагогов и возможностями подростка); 
 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное восприятие 

подростков системы своих отношений со сверстниками, субъективная включенность в 
отношения, восприятие своего статуса в классе как  положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 
отношений с педагогами, восприятие этих отношений как уважительных, доверительных, но 
сохраняющих его автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная самооценка, ориентация  
на будущее субъективное ощущение адекватности своего поведения и эмоциональных 
реакций); 

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; наличие и характер учебной 
мотивации(интерес к способам получения знаний,  умение ставить и достигать конкретные 
цели самообразования,  интерес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к 
использованию результатов учебной работы социально-значимых 
формах деятельности) 

 педагогическую диагностику: 
 предметные и личностные достижения; 
 затруднения в образовательных областях; 
 диагностика форсированности учебно-познавательных мотивов; 
 диагностика формирования уровня функциональной грамотности (грамотность и богатый 

словарный запас устной речи, использование речи как инструмента мышления); 
 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение существенных 

признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой данных учебной задачи, 
ориентация на всю систему требований учебной задачи, способность к рассмотрению 
изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в процессе решения 
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учебной проблемы); 
 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение  
учебной активности в течение всего урока, адаптация к учебной нагрузке, способность работать в 

едином темпе со всем классом и предпочтение высокого темпа работы); 
 взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами, способность 

к проявлению эмпатии по отношению к взрослым); 
 поведенческая само регуляция (способность длительно подчинять поведение к  
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведения и способность к 

ответственному поведению); 
 диагностика интересов. 

3.15   Оценочные и методические материалы. 
Критерии выставления отметок.  
Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их 

обобщенность и системность 
При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их качество: 
• грубые ошибки; 
• однотипные ошибки; 
• негрубые ошибки 
• недочеты 
Шкала отметок 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 5-9 классов оценивается по следующей  

балльной системе: 
«5»-отлично, «4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2», «1»- неудовлетворительно.  
Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов 
составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, умения применять определения, 
правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 
приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы, но 
имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% 
содержания ( правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 
и ее результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 
ошибка и два недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая 
ошибка и три недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет  ЗУНами в объеме 50-60% 
содержания ( правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 
или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои 
суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 
деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются 
существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-40% 
содержания (неполный ответ) 

 Отметку  «1» -получает ученик, если работа не выполнена. 
 
- Оценочный материал по русскому языку 
- Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку  
- Оценка устных ответов учащихся. Устный опрос является одним из основных способов учета 

знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях.  

- При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 
правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление 
ответа.  
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- Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 
учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрения норм литературного языка.  

- Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

- Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

- Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом.  

- Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала.  
- Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

- Оценка диктантов  
- Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности.  
- Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса.  

- Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 
110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 
самостоятельные, так и служебные слова.)  

- Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и трудно 
проверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса 
– 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 
слов.  

- Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 
включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 
выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 
четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам.  

- В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 
классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми написаниями, 
правописанию которых ученики специально обучались.  

- До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 
текста, рекомендованный для предыдущего класса.  

- При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:  

- В переносе слов;  
- На правила, которые не включены в школьную программу;  
- На еще не изученные правила;  
- В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа;  
- В передаче авторской пунктуации.  
- Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 
земля).  
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- При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 
выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки:  

- В исключениях из правил;  
- В написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  
- В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  
- В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  
- В написании ы и и после приставок;  
- В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 
как и др.);  

- В собственных именах нерусского происхождения;  
- В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  
- В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  
- Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку.  

- Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 
написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова.  

- Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного 
написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – 
воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).  

- Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 
ошибка учитывается как самостоятельная.  

- Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 
считаются за одну ошибку.  

- При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 
верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более 
исправлений.  

- Диктант оценивается одной отметкой.  
- Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой 

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки.  
- Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.  

- Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 
Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

- Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок.  

- При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».  
- При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 
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ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 
ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок.  

- В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 
лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый 
вид работы.  

- При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим:  

- Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.  
- Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания.  
- Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  
- Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  
- Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.  
- При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим:  
- Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок.  
- Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки.  
- Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки.  
- Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
- Оценка сочинений и изложений  
- Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  
- Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развития навыков связной речи».  
- Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов.  
- Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа.  
- Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0.  
- К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 
сочинения, от почерка.  

- С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 
соблюдение языковых норм и правил правописания.  

- Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 
пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 
этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

- Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала;  
- последовательность изложения.  
- При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:  
- Разнообразие словаря и грамматического строя речи;  
- Стилевое единство и выразительность речи;  
- Число речевых недочетов.  
- Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических.  
- При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 
сочинение на один балл.  
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- Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 
оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 
отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 
орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 
2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки 
«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

- Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

- На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов».  

- Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях.  
- Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 
нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 
недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 
недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  

- Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов 
и выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 
искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 
изложения. Речевыми недочетами можно считать:  

- - повторение одного и того же слова;  
- - однообразие словарных конструкций;  
- - неудачный порядок слов;  
- - различного рода стилевые смешения.  
- Ошибки в содержании сочинений и изложений  
- Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 

полностью умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим 
материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную 
тему; не владеет логикой изложения. Фактические ошибки:  

- в изложении:  
- неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности 

действий, причинно-следственных связей.  
- В сочинении:  
- искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат.  
- Логические ошибки  
- -нарушение последовательности в высказывании;  
- -отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями;  
- -неоправданное повторение высказанной ранее мысли;  
- -раздробление одной микро темы другой микро темой;  
- -несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей;  
- -перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  
- -неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, 

повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица.  
- Речевые ошибки  
- К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  
- К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  
- употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 
подбородок на стол; не различение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука 
болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 
нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 
свистели над ушами; употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые 
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познакомился с Таней случайно пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно 
сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); стилистически 
неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; 
приближался все ближе и ближе.  

- Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи: неоправданное употребление в авторской речи диалектных 
и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский;  

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; смешение лексики 
разных исторических эпох; употребление штампов.  

- Речевые ошибки в построении текста: бедность и однообразие синтаксических 
конструкций;  

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 
выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; стилистически неоправданное 
повторение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 
приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 
клюнула; неудачный порядок слов.  

- Грамматические ошибки  
- Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры.  
- Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  
- Разновидности грамматических ошибок:  
- Словообразовательные, состоящие в неоправданном слово сочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 
беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.)  

- Синтаксические  
- а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: 

браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе;  
- б) ошибки в структуре простого предложения:  
- - нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны;  
- - нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять 

его по вырубке;  
- - разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 

никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 
грузовик и комбайн;  

- - ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 
причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 
упершись руками в колени;  

- - местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 
например: Кусты, они покрывали берег реки;  

- - пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол.  
- В) ошибки в структуре сложного предложения:  
- - смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и 

кроны деревьев шумят под его порывами;  
- - отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что 

слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе;  
- г) смешение прямой и косвенной речи;  
- д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, 

например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная.  
- Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 
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видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 
разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании 
браконьерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено 
согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею 
даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое.  

- Оценка обучающих работ  
- Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы.  
- При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 
письма.  

- Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 
этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 
степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 
наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 
для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок.  

- Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.  

- Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

- Оценка тестов  
- При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:  
- «5» - 90 – 100 %;  
- «4» - 78 – 89 %;  
- «3» - 60 – 77 %;  
- «2»- менее 59 %.  
- Выведение итоговых отметок  
- За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 
пунктуации и  грамотности.  

- Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 
предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 
подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, 
чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного 
года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей 
успеваемости.  

- При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, 
отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 
Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 
четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 
орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом 
работы над ошибками.  

 
 Оценочные материалы по литературе 
- Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся  
- Оценка устных ответов.  
- Основу устного контроля составляет монологический ответ учащегося. Основные критерии 

оценивания:  
- 1. Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения.  
- 2. Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героя.  
- 3. Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно- эстетического 

содержания изученного произведения.  
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- 4. Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 
анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно.  

- 5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 
выразительность чтения.  

- В соответствии с этим:  
- Оценкой «5» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 
героев и роль художественного произведенных средств в раскрытии идейно-эстетического 
содержания произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов; хорошее владение 
литературной речью.  

- Оценкой «4» оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 
глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 
характерны и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-
эстетического содержания произведения, умение пользоваться основным теоретико-
литературными знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 
привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение литературной речью. 
Однако по одному-двум из этих компонентов ответа могут быть допущены неточности.  

- Оценкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 
изучаемого произведения; знании и понимании текста изучаемого произведения; знании основных 
вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 
произведения: ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 
произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трёх ошибок в 
содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке.  

- Оценкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в 
целом, неумении объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, незнание 
элементарных теоретико-литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

- Оценка сочинений.  
- В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии пределах программы данного класса:  
- правильное понимание темы, глубина, и полнота её раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-эстетического содержания 
произведения, доказательств основных положений, привлечение материала, важного и 
существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 
умение включать их в текст сочинения;  

- соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;  
- точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка.  
- Оценка «5» ставится за сочинение:  
- Глубоко аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для её раскрытия, умение делать выводы 
и обобщения;  

-  стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;  
-  написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию;  
- - допускается одна-две неточности в содержании.  
- Оценка «4» ставится за сочинение:  
-  достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными отклонениями от 

неё; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и других источников по теме 
сочинения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и 
обобщения;  

- логическое и последовательное в изложении содержания;  
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее содержанию;  
допускается две-три неточности: в содержании, а также не более трёх-четырёх речевых 

недочётов.  
- Оценка «3» ставится за сочинение, в котором:  
 в главном и основном раскрывается тема, в дан верный, но односторонний или недостаточно 
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полный ответ на тему, допущены отклонения от неё или отдельные ошибки в изложении 
фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и обобщения;  

- - материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 
последовательности выражения мыслей;  

- - обнаруживается владение основами письменной речи;  
- в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.  
- Оценка «2» за сочинение, которое:  
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, состоит 

из путаного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих положений, не 
опирающихся на содержание материала. 

- характеризуется расположением материала, отсутствием связи между частями;  
- отличается бедностью словаря, наличием грубых ошибок.  
 
Оценочные материалы по татарскому языку 
Язма эшләрне бәяләү 
 

№ Таләпләр Билге 
1

. 
Шул сыйныфка таләп ителгән күләмдәге сүзләр (текст) тиз, ачык, дөрес 

әйтелеп, фикер аңлаешлы бирелсә, ягъни: 
—

 фонетик үзенчәлекләр (хәрефләрнең укылыш үзенчәлекләре) дөрес 
бирелсә; 

— татар әдәби теленең орфографик һәм орфоэпик нормалары (сүзнең 
язылышы һәм әйтелеш үзенчәлекләре) сакланса; 

— җөмләләр сөйләмнең төп структур берәмлекләренә (сүзләр — 
иҗекләргә; җөмлә сүзтезмәләргә һәм сүзләргә, мәгънәле кисәкләргә) дөрес 

бүленсә; 
— тукталышлар (паузалар) дөрес ясалса, сүз басымы һәм логик басым 

дөрес укылса яисә куелса; 
— интонацион яктан тексттагы җөмләләр дөрес тавыш белән укылса. 

«5»ле 
билгесе 
куела. 

2
. 

Укытучының текст эчтәлегеннән чыгып бирелгән сорауларына төгәл 
җавап бирелсә. 

 

1
. 

Таләп ителгән күләмдәге сүзләр (текст) тиешле тизлектә укылса, ләкин 
кайбер сүзләрнең әйтелешендә фонетик, орфоэпик үзенчәлекләр тиешенчә 

үтәлмәсә, ягъни: 
— кайбер сүзләрне укыганда, сүзләрнең укылыш үзенчәлекләре 

орфоэпик нормаларга туры килмәсә; 
— сөйләмнең структур бүленешендә кайбер хаталар булса; 

— җөмләне укыганда, интонацион яктан 1—2 төгәлсезлек җибәрелсә; 

*4»ле 
билгесе 
куела. 

2
. 

Укытучының сорауларына төгәл җавап бирелсә.  

1
. 

Уку тизлеге вакыт чикләренә сыймаса һәм уку барышында 3 —4 
фонетик, 2—3 орфоэпик хата җибәрелсә. 

Текст сөйләм берәмлекләренә тиешенчә бүленмәү сәбәпле, интонация 
төгәл бирелмәсә. 

«3»ле 
билгесе 
куела. 

2
. 

Текстны аңлап та, сорауларга бирелгән җавапларда төгәлсезлекләр 
булса. 

 

1
. 

Тиешле тизлектә уку күнекмәләре булмаса. 
Уку барышында үтелгән орфограммаларда төгәлсезлекләр күп кабатланса. 

Уку барышында җибәрелгән фонетик, орфоэпик, интонацион хаталар 
текст эчтәлеген аңлауга комачауласа. 

«2»ле 
билгесе 
куела. 

2
. 

Текст эчтәлеге буенча бирелгән сорауларга өлешчә генә җавап алынса.  

 
Тел буенча бирелгән белемнәрнең үзләштерелү дәрәҗәсен, язуда дөрес кулланылышын 

тикшерү максатыннан, татар теле дәресләрендә төрле язма эшләр — диктант, изложение һәм 
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сочинениеләр яздырыла. Диктантларны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион хаталарның 
саны, ә изложение белән сочинениеләрдә исә, орфографик һәм пунктуацион хаталар белән бергә, 
теманың ачылу дәрәҗәсе, язманың тел байлыгы (С), грамматик ялгышлары (Г), логик (Л) һәм 
фактик (Ф) хаталар исәпкә алына. 

Язма эшләрдә җибәрелгән хаталар тупас һәм тупас булмаган хаталарга бүленеп йөртелә. 
Тупас хаталарга алдагы сыйныфларда һәм агымдагы уку елында үтелгән орфографик, 

грамматик һәм пунктуацион кагыйдәләргә караган хаталар керә. 
Тупас булмаган орфографик хаталар: 
— укучы үзе төзәткән орфографик хаталар (өч хатасын үзе төзәткән укучының эше бер баллга 

түбән бәяләнә); 
— язылышы татар теле кагыйдәләренә туры килмәгән ялгышлар (Акъегет, көньяк, төньяк һ. б.); 
— мәгънәләре төрлечә кулланылган кушма яки тезмәсүзләрне бутап язу (аш казаны — 

ашказаны, бер үк — берүк, кайвакыт — кайвакыт, ике йөзле — икейөзле, ил гизәр — Илгизәр, 
өй алды —өйалды һ. б.) 

- программа нигезендә өйрәнү күздә тотылмаган яки соңрак үтеләчәк теоретик       
материалларга караган орфографик һәм грамматик, пунктуацион хаталар; 

- беренче тапкыр очраган алынма сүзләрне, шулай ук тар профессиягә караган атамаларны 
язудагы хаталар; 

- дәреслектә күрсәтелмәгән очракларга караган сүзне юлдан-юлга күчерүдә ялгышу. 
 Тупас булмаган пунктуацион хаталарга, җөмлә эчендәге синтагмаларны яки кушма җөмлә 

өлешләрен аеру өчен, функцияләре бердәй булган тыныш билгеләренең берсе урынына икенчесен 
кую (теркәгечләрдән башка бәйләнгән ике тиңдәш кисәкнең берсен икенчесенә каршы куюны 
белдергән очракта сызык яки өтер кую; гомумиләштерүче сүзләр янында— ике нокта яки сызык; 
аныклагычлар янына — сызык, ике нокта, җәяләр яки ике яктан өтер; ымлык яки аваз 
ияртемнәреннән соң — өтер яки өндәү билгесе; теркәгечсез тезмә кушма җөмләдә — өтер, 
нокталы өтер яки сызык; тиңдәш кисәкләр арасында — өтер яки нокталы өтер; иярченле кушма 
җөмләдә — өтер яки ике нокта; туры сөйләм янында — сызык,өтер яки сызык, күп нокта һәм 
сызык, ике нокта һәм сызык; тиңдәш түгел аергычлар арасына өтер кую; берничә тыныш билгесе 
бергә очрашкан урыннарда ялгышу, үзара бик тыгыз бәйләнештәге гади җөмләләрне өтер, сызык 
яки ике нокта белән аерып язу; тезмә кушма җөмләләрнең өлешләрен нокта белән аерып, шул 
фикерне гади җөмләләр итеп бирү) керә. 

Контроль диктантларны бәяләү 
Бәяләү нормалары контроль диктант күләменнән чыгыпбирелә. Язма эшләрнең күләме кимрәк 

яки артыграк булганда,нормалар да шуңа мөнәсәбәттә кими яки арта. 
Сыйныфлар буенча контроль диктант күләме түбәндәгечәбилгеләнә: 

Сыйныфлар Сүзләр саны 
 
 

уку елы башында уку елы ахырында 

5 100 110 
6 110 120 
7 120 130 
8 130 140 
9 140 150 
10 150 160 
11 160 170 

 
Текстны яздыру һәм язу методикасы. Диктантны бәяләгәндә, орфографик һәм пунктуацион 

хаталар саны исәпкә алына. 
Диктант язганда, укучы тарафыннан текстка өстәлмә һәм үзгәрешләр кертелми. 
Укытучы диктант текстын укыганда, укучы нишләргә тиеш? 
Игътибар белән тыңларга. Укытучы, текстны бер кат сәнгатьле итеп укып чыккач, авыр 

аңлаешлы сүзләр яки фразеологик әйтелмәләр булса, аларны аңлата. 
Диктант текстын укытучы җөмләләп яздыра, озынрак җөмләләрне, бер кат тулысынча укыгач, 

синтагмаларга бүлеп әйтә. 
Укучы, укытучы җөмләне синтагмаларга бүлеп әйткәндә, тыныш билгеләрен «куеп калырга» 

ашыкмасын, чөнки синтагмаларга — мәгънәви кисәкләргә бүлеп әйтү тыныш билгеләре булмаган 
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урынга да туры килергә мөмкин, шуңа күрә тыныш билгеләрен җөмләне тулысынча укыганда кую 
дөресрәк булыр. 

Укытучы тексттагы сүзләрне әдәби телнең орфоэпик нормаларына туры китереп әйтә, ләкин 
аларның дөрес язылышын искәртми. Бу очракта укучы барлык сүзләрнең дә әйтелеше язылышка 
туры килмәгәнлеген, сүзләргә (шул исәптән алынма сүзләргә дә) кушымча ялгану үзенчәлекләрен 
исенә төшерергә тиеш. 

Укытучы аерым язылырга тиешле ярдәмлек сүзләрне төп сүздән пауза белән аерып әйтми, төп 
сүз белән бәйлек һәм бәйлек сүзләрнең, төп сүз белән кисәкчәләрнең, төп сүз белән 
теркәгечләрнең язылыш үзенчәлеген искәртми. 

Укучы җөмләне язып бетергәч, укытучы, дөрес интонация белән, аны тагын бер кат укый. 
Укучы бу очракта кушма җөмлә эчендәге гади җөмләләр арасына тиешле тыныш билгеләрен куя; 
гади һәм кушма җөмлә эчендә аерымланган иярчен кисәкләр дә булырга мөмкин, аларны тыныш 
билгесе белән ничек аерырга икәнен исенә төшерә; теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма 
җөмләләр эчендә куелырга тиешле тыныш билгеләрен барлый; синтетик һәм аналитик төрдәге 
иярчен җөмләләр белән баш җөмлә арасына тиешле тыныш билгеләрен куя; укытучының җөмлә 
ахырында ясаган интонациясенә карап, җөмлә ахырына тиешле тыныш билгесен куя. 

Диктант тулысынча язылып беткәч, укытучы текстны соңгы тапкыр сәнгатьле итеп укып чыга. 
Бу вакытта укучы, беренче чиратта, җөмлә эчендә һәм ахырында куелырга тиешле тыныш 
билгеләренең куелышын тагын бер кат тикшерә. 
Аннары укучыга, язмасын мөстәкыйль тикшерер өчен, 3—5 минут вакыт бирелә. Бу вакытны 
тиешенчә файдаланып, укучы тагын бер кат һәр төп сүзнең һәм ярдәмлекләрнең язылышын карап 
чыга. Тикшерү ахырына ул һәр сүзнең язылышы, җөмлә эчендәге һәм ахырындагы һәр тыныш 
билгесенең куелышы дөрес дигән нәтиҗәгә килергә тиеш. Бу — укучының нәтиҗәсе. Соңгы 
нәтиҗәне, эшне тикшергәннән соң, укытучы  ясый. Ул укучының язмасындагы орфографик һәм 
пунктуацион таләпләрнең дөрес үтәлешенә бәя — билге куя. 

Истә тотарга кирәк: 
- бер үк хатаның бер үк сүзләрдә кабатлануы бер ялгышитеп санала; 
- бер үк хата төрле сүзләрдә җибәрелгән булса, һәрберсеаерым ялгышка исәпләнә; 
- җөмлә ахырында тиешле тыныш билгесен куймау сәбәпле, икенче җөмләне юл хәрефе 

белән башлау очрагы берпунктуацион хатага исәпләнә; 
- текст эчендә туры сөйләмне программа таләп иткәндәрәҗәдә бирә алмау пунктуацион хата 

исәбенә кертелә; 
- туры сөйләмне дөрес биреп тә, тыныш билгеләрендә хаталарҗибәрелсә, аларның чит кеше 

сүзләрен бирүгә караганнарыбарысы бергә бер хата итеп санала; 
5 нче сыйныфтан башлап, төзәтелгән хаталарның кайсытөр хатага исәпләнүен күрсәтә торган 

шартлы билгеләрне поляда түгәрәк эчендә бирү бик уңайлы: 
- икесе бер тупас ялгышитеп санала торган очракта берсе түгәрәк эченә алынмый; 
- бер төрдәге яки бер үк кагыйдәгә караган хаталар ялгышлар санында тулысынча күрсәтелә. 

Бу очракта аларныңсаны теге яки бу уңай билге кую нормасыннан артып китәргәмөмкин, шуңа 
күрә контроль диктантларда, җәяләр эченәалып, шундый ничә хата барлыгын күрсәтергә тәкъдим 
ителә. 
Мәсәлән, контроль диктантта хаталар саны 3 (2) (3 хатаның2 се — 1 төрдәге хата) рәвешендә 
күрсәтелә икән, ул эшкә «4»ле билгесе куеп була; 

- укучының эшен бәяләгәндә, хаталарның төрләре (орфографик, пунктуацион һ. б.) аерым-
аерым исәпләнә һәм,шуларның барысыннан чыгып, бер билге куела; 

- укучыларның язу тизлегенә дә игътибар ителә, шуңакүрә аеруча әкрен язучы укучылар 
белән шәхси эш оештырырга туры килә.  

Бер минутка уртача язу тизлеге түбәндәгечә тәкъдим ителә: 
 

Сыйныфл
ар 

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 
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Грамматик биремле диктантларны бәяләү 
Грамматик биремле диктантлар күләме ягыннан, контрольдиктантлар белән чагыштырганда, 

10—15 сүзгә кимрәк була. 
Аларны тикшерү һәм бәяләү контроль диктантлардагы кебекүк эшләнсә дә, мондый диктантларга 
ике билге куела: беренчесе— диктантка, икенчесе — грамматик биремне башкарусыйфатына. 
Әгәр грамматик бирем бер дә ялгышсыз башкарылса, «5»ле куела. Дүрттән өч өлеше дөрес 
башкарылмаганграмматик биремгә уңай билге куелмый. 

Контроль диктантларны бәяләү 
№ Таләпләр Билге 
1. Орфографик һәм пунктуацион хаталары булмаган 

эшкә 
Искәрмә. Орфографик (яки пунктуацион) хаталы пөхтә 
башкарылган эшкә яки бер үк хата бер үк сүзләрдә 

кабатланса һәм бер пунктуацион хаталы эшкә 

«5»ле 
билгесе 
куела. 

«5» ле бил- 
гесе куела 

ала. 
2. 1 орфографик, 1 пунктуацион хатасы булган эшкә 

Искәрмә. 1 орфографик, 2 пунктуацион хаталы эшкә 
яки, орфографик хаталары булмыйча, 3 пунктуацион 

хатасы булган эшкә, яки бер төрдәге 2 орфографик һәм 
1 пунктуацион хаталы эшкә 

«4»ле 
билгесе 
куела. 
«4»ле 

билгесе 
куела. 

3. 2 орфографик, 1—3 пунктуацион хаталы, 2 төзәтүле 
эшкә 

Искәрмә. 4 пунктуацион, 1 орфографик хаталы эшкә 
яки бер төрдәге 5 орфографик, 4 пунктуацион хаталы 

эшкә 

«3»ле 
билгесе 
куела. 
«3»ле 

билгесе 
куела. 

4. 5 орфографик, 5 пунктуацион хаталы, 4 төзәтүле 
эшкә 

«2»ле 
билгесе 
куела. 

5. 6—7 орфографик, 4—5 пунктуацион хаталы, берничә 
төзәтүле эшкә 

«1»ле 
билгесе 
куела. 

Сүзлек диктантларын бәяләү 
Сүзлек диктантының күләме түбәндәгечә билгеләнә: 

Сыйныфлар Сүзләр саны 
5 15—20 
6 20—25 
7 25—30 
8 30—35 
9 35—40 

Хатасыз башкарылган эшкә—«5»ле, бер-ике хаталы эшкә— «4»ле, өч яки дүрт хаталы эшкә 
«3»ле билгесе куела 

Өйрәтү характерындагы язма эшләрне бәяләү. 
Өйрәтү характерындагы язма эшләр (төрле күнегүләр, контроль характерда булмаган 

диктантлар һ. б.), контроль эшләр белән чагыштырганда, таләпчәнрәк бәяләнә. Андый эшләрдә:  
а) укучының аны ни дәрәҗәдә мөстәкыйль башкаруы; 
ә) укытуның кайсы вакытында (яңа белемнәрне үзләштерүгә  әзерлек вакытында, үзләштерү 

процессында, ныгыту яисә кабатлау барышында, фронталь тикшерү чорында һ. б.) эшләнүе; 
б) эшнең күләме; 

 в) ни дәрәҗәдә пөхтә һәм үз вакытындабашкарылуы исәпкә алына. 
Җибәрелүе ихтимал булган хаталар алдан искәртелгән очракта, «5»ле билгесе — ялгышсыз, 

«4»ле билгесе бер төзәтүле (укучы үзе төзәткән) эшкә генә куела. Ике хатасы булган эшкә—«3»ле, 
өч-дүрт хаталы эшкә «2»ле билгесе куела. 

Җибәрелүе ихтимал булган ялгышлар алдан искәртелмәсә, мөстәкыйль рәвештә башкарылган 
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эшләр контроль диктант нормасы белән бәяләнә. 
Изложениеләрне бәяләү 
Изложение язу өчен, гадәттә, укучыга аңлаешлы телдә хикәяләү характерындагы текст яки өзек 

алына. Ул матур яки фәнни-популяр әдәбияттан, көндәлек матбугаттан һ. б.булырга мөмкин. 
Кайсы гына өзек, текст бирелсә дә, укучы аның язылу стиленә игътибар итәргә, стильләрне 

бутамаска тиеш. Текстның стиль үзенчәлекләре укучының язмасында да сакланырга тиеш. 
Изложениенең күләме һәм эчтәлеге, сыйныфның әзерлегенә карап, укытучы тарафыннан сайлап 

алына. 
Изложение өчен матур әдәбият һәм фольклор әсәрләреннән,вакытлы матбугаттан хикәяләү 

характерындагы өзекләр яки текст алына. Тезмә әсәрләр нигезендә изложение сирәк 
яздырыла.Сайланган текстлар укучыларга белем һәм тәрбия бирү максатларын 
канәгатьләндерерлек, эчтәлеге һәм теле ягыннан аңлаешлы булырга, бәйләнешле сөйләм үстерү 
юнәлешендә алып барылырга тиеш. 

Те
кст 

белән 
эшлә

ү 
бары

шынд
а 

укуч
ылар
ның 

бәйлә
нешл

е 
фике

р 
йөртә 
белү 

сәләт
енә 

генә 
түгел, ана теленең орфографик, грамматик, стилистик һәм пунктуацион үзенчәлекләрен 
белүләренә, текст эчтәлегеннән чыгып нәтиҗә ясый белү сәләтенә, сүз байлыгыннан файдалана 
белү мөмкинлекләренә дә бәя бирелә. 

Изложение текстының һәм язма эшләрнең күләме (сүзләр белән) түбәндәгечә билгеләнә: 
 
 
Изложение ярдәмендә укучыларның түбәндәге белем, осталык һәм язу күнекмәләре тикшерелә: 
Укучының эчтәлекне эзлекле, тулы һәм дөрес бирүе,бәйләнешле итеп яза алуы, ягъни 

изложение текстыныңмөмкин кадәр төгәл бирелүе. Текстка үзгәреш бары тик иҗади(сочинение 
элементлары кертелгән биремле) изложениеләрдәгенә кертелә. 

Укучының тел байлыгы, сөйләмнең төгәл һәм образлыбулуы. Сөйләм байлыгы дигәндә, 
предмет, күренеш, вакыйгаларны тасвирлауда тиешле сүзләрне мөмкин кадәр урынлыкуллану, 
күптөрле морфологик категорияләрдән һәм синтаксик төзелмәләрдән файдалану күздә тотыла. Сүз 
төрлелегенеңчикләнгән булуы, сүзнең бер үк формаларын еш кабатлау,бер төрдәге гади җыйнак 
җөмләләр яки бертөсле синтаксиктөзелмәләр белән генә эш итү укучы теленең ярлы булуын 
күрсәтә. 

Сөйләм төгәллеге дигәндә, сүзләрне контекстта дөрес мәгънәсендә куллану, контекст таләп 
иткән иң уңышлы синонимны файдалана белү, гади җөмләләрдә — сүзләрнең, кушмаҗөмләләрдә 
гади җөмләләрнең үзара бәйләнешен дөрес оештыра алу күздә тотыла. 

Язуның образлылыгы исә үз эченә сүз һәм фразеологикәйтелмәләрне, сурәтләү чараларын 
(эпитет, чагыштыру, сынландыру, гипербола кебекләр) куллануны, һәр ситуациянеңүзенә генә хас 
сөйләм төрен һәм стилен саклап язуны ала. 

Сый- 
ныф- 
лар 

      
Изложение 

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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3. Грамоталы итеп яза алу дәрәҗәсе — укучының грамматик нормаларны һәм дөрес язу 
кагыйдәләрен саклап язукүнекмәләренә ия булуы ул. 

Изложение түбәндәгечә бәяләнә: 
№ Текстның бирелеше Грамоталылыгы Билге 
1. Текст, планга нигезләнеп (яки 

плансыз), эзлекле бирелгән; стиль 
бердәмлеге сакланган; фактик хаталар 

юк. 

1 орфографик 
яки пунктуацион (яки 
грамматик) хата бар. 

«5»ле 
билгесе 
куела. 

2. Тексттагы хикәяләү агышы бирелгән 
эзлеклелек белән тулысынча турыкилми; 
стиль бердәмлегендә хилафлык сизелә; 

язмада 1 фактик хатаҗибәрелгән. 

2 орфографик, 
1 пунктуацион 

(яки 1 грамматик) хата 
бар. 

«4»ле 
билгесе 
куела. 

3. Текст язмада эзлекле бирелмәгән, 
стиль бердәмлеге сакланмаган. Сүзләр 

бәйләнешендәге төгәлсезлекләр 
җөмләнең мәгънәсен бозуга китергән. 

Язмада 1 фактик хата җибәрелгән. 

3 орфографик, 
2 пунктуацион, 

1 грамматик 
хата бар. 

«3»ле 
билгесе 
куела. 

4. Тексттагы эзлеклелек язмада 
сакланмаган; стиль бердәмлеге юк; 
сүзләр һәм җөмләләр бәйләнешендә 

хаталар бар; фактик һәм техник хаталар 
күп. 

Орфографик 
хаталарның 

саны — 3 тән, 
пунктуацион 
хаталарның 

саны — 2 дән, 
грамматик 
хаталарның 

саны 3 тән артык. 

«2»ле 
билгесе 
куела. 

5. Текстның эзлеклелеге язмада 
сакланмаган; сүзләр һәм җөмләләр 
бәйләнешендә җибәрелгән хаталар 

текстның эчтәлеген аңлауны 
кыенлаштыра, хаталар бик күп. 

Төгәлсезлекләр 
«2»ле кую 

нормасыннан 
артып китә. 

«1»ле 
билгесе 
куела. 

 
Сочинение түбәндәгечә бәяләнә: 
 
 Эшнең эчтәлеге һәм теле Грамоталылыгы Билге 
1

. 
Эчтәлек темага туры килә; язмада 

фактик ялгышлар юк; план буенча (яки 
плансыз) эзлекле язылган; теле бай, 

образлы; стиль бердәмлеге сакланган. 

1 орфографик 
(пунктуацион 

яисә грамматик) 
ялгыш бар. 

«5»ле 
билгесе 
куела. 

2
. 

Язманың эчтәлеге темага, нигездә, 
туры 

килә, ул дөрес ачылган; 1 фактик хата 
җибәрелгән, хикәяләү эзлеклелегендә 
артык әһәмияте булмаган төгәлсезлек 

сизелә; тулаем алганда, теле бай, 
образлы; стиль бердәмлеге сакланган. 

2 орфографик, 
2 пунктуацион 

һәм 2 грамматик ялгыш 
бар. 

«4»ле 
билгесе 
куела. 

3
. 

Эчтәлекне бирүдә мөһим читләшүләр 
бар: ул, нигездә, дөрес, ләкин фактик 

төгәлсезлекләр очрый, хикәяләү эзлек- 
ле түгел; теленең ярлылыгы сизелеп 

тора; синонимик сүзләрне аз куллана, 
бертөрлерәк синтаксик төзелмәләр фай- 

далана, образлы түгел, сүз куллануда 
ялгышлар җибәрә; стиль бердәмлеге сак- 

ланып җитмәгән. 

3 орфографик, 
3 пунктуацион 
һәм 3 грамма- 

тик ялгыш 
бар. 

«3»ле 
билгесе 
куела. 

4 Тема ачылмаган; фактик 7 орфографик, «2»ле 
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. төгәлсезлекләр 
күп; планга туры килми, эзлеклелек бо- 

зылган; теле ярлы; сүз куллану 
ялгышлары еш очрый; стиль бердәмлеге 

юк. 

7 пунктуацион 
һәм грамматик 
ялгышлар бар. 

билгесе 
куела. 

5
. 

Төгәлсезлекләр «2»ле билгесе кую 
нормасыннан артып киткән. 

Ялгышлары 
«2»ле билгесекую 

нормасыннан артык. 

«1»ле 
билгесе 
куела. 

Язма эштән соң беренче юлга, кызыл юл турысыннан башлап, ялгышларның саны күрсәтелә: 
башта — орфографик,аннан соң пунктуацион һәм стилистик хаталар саны языла. 
Аларны ике нокта аша күрсәтергә була: 1:3:2. Бу язылыш 1 орфографик, 3 пунктуацион, 2 стиль 
хатасы барлыкны аңлата. 

 
Оценочные материалы по иностранному языку  
Письмо  
- Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, 

применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи. 

- Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена полностью, но 
понимание текста незначительно затруднено наличием грамматических и/или лексических 
ошибок.  

- Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, но понимание текста 
затруднено наличием грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики.  

- Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена ввиду большого 
количества лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста.  

Аудирование  
- Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для каждого класса.  

- Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для данного 
класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содержания 
услышанного в целом.  

- Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 
для данного класса.  

- Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысл иноязычной речи, 
соответствующей программным требованиям для данного класса.  

Говорение  
- Оценка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью 
соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного 
класса.  

- Оценка «4» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 
их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 
для данного класса.  

- Оценка «3» ставится в том случае если, если общение осуществилось, высказывания учащихся 
соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом учащиеся выразили свои 
мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 
содержание сказанного.  

- Оценка «2» ставится в том случае если, если общение не осуществилось, или высказывания 
учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, учащиеся слабо усвоили 
пройденный языковой материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими 
отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части 



389

 

 

сказанного.  
 
Чтение  
-  Оценка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, 
предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 
данного класса.  

-  Оценка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и 
частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме, предусмотренном заданием, 
чтение учащихся соответствовало программным требованиям для данного класса.  

-  Оценка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 
поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 
заданием, чтение учащихся в основном соответствует программным требованиям для данного 
класса.  

-  Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – учащиеся не 
поняли содержание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном заданием, и 
чтение учащихся не соответствовало программным требованиям для данного класса.  

     
Оценочные материалы по математике  
Оценка знаний и умений учащихся.  
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 
умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 
письменная контрольная работа и устный опрос.  

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 
допущенных учащимися.  

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если 
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 
программе.  

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 
неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 
обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 
ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет.  

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 
задач.  

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 
соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обоснованные выводы, 
а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 
последовательностью и аккуратностью.  

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само решение 
сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные вычисления и 
преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.  

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 
системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий.  
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Критерии ошибок:  
-  К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 
рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опиской;  

-  К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

- К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 
пояснений, обоснований в решениях.  

Оценка устных ответов учащихся по математике  
-  Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  
- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику;  
- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  
- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  
- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 
замечанию учителя.  

-   Ответ оценивается отметкой «4»,если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 
«5», но при этом имеет один из недостатков:  

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 
ответа;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя;  

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 
учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 
задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 
умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  
- не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 
наводящих вопросов учителя.  

Отметка «1» ставится, если:  
- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике  
- Отметка «5» ставится, если:  
- работа выполнена полностью;  
- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 
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следствием незнания или непонимания учебного материала).  
-  Отметка «4» ставится, если:  
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).  
-  Отметка «3» ставится, если:  
- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
  -  Отметка «2» ставится, если:  
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  
-  Отметка «1» ставится, если:  
- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.  
 
- Оценочные материалы по информатике и ИКТ 
- 1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 
теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях.  

- 2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются письменная 
контрольная работа, самостоятельная работа на ЭВМ, тестирование, устный опрос и зачеты (в 
старших классах).  

- 3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 
Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел 
основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.  

- К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 
недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 
считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не 
привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения, 
например, неаккуратная запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.  

- 4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 
и задач.  

- Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 
грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.  

- Решение задач считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 
решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнен алгоритм решения, 
решение записано последовательно, аккуратно и синтаксически верно по правилам какого-либо 
языка или системы программирования.  

- Самостоятельная работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 
или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и был 
получен верный ответ или иное требуемое представление решения задачи.  

- 5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 
самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ выставляется 
одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 
(отлично).  

- 6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 
технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий.  

- Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:  
- оценка «5» выставляется, если ученик:  
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- - полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  

- - изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 
точно используя математическую и специализированную терминологию и символику;  

- - правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 
сопутствующие ответу;  

- - показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- - продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  

- - отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.  
- оценка «4» выставляется, если:  
- - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  
- - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа;  
- - допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  
- - допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  
- оценка «3» выставляется, если:  
- - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 
программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов учителя;  

- - ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме,  

- - при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 
основных умений и навыков.  

-  
- оценка «2» выставляется, если:  
- - не раскрыто основное содержание учебного материала;  
- - обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала,  
- - допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 
учителя.  

- оценка «1» выставляется, если:  
- - ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  
- Для письменных работ учащихся:  
- оценка «5» ставится, если:  
- - работа выполнена полностью;  
- - в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках решения 

нет пробелов и ошибок;  
- - в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала).  
- оценка «4» ставится, если:  
- - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  
- - допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы.  
- оценка «3» ставится, если:  
- - допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-схем 

или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме.  
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- оценка «2» ставится, если:  
- - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере.  
- оценка «1» ставится, если:  
- - работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме.  
- Самостоятельная работа на ПК оценивается следующим образом:  
- оценка «5» ставится, если:  
- - учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ПК;  
- - работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое представление 

результата работы;  
- оценка «4» ставится, если:  
- - работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение 

навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;  
- - правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);  
- - работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи.  
- оценка «3» ставится, если:  
- - работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся владеет 

основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной задачи.  
- оценка «2» ставится, если:  
- - допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно.  

- оценка «1» ставится, если:  
- - работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и навыков работы на 

ПК по проверяемой теме.  
 
Оценочные материалы по истории  
- Оценка «5» ставится, если ученик:  
- 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей.  

- 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники.  

- 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя.  

- Оценка «4» ставится, если ученик:  
- 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

- Оценка «3» ставится, если ученик:  
- 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированной, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- 2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

- 4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

- 5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте.  

- 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну - две грубые ошибки.  

- Оценка «2» ставится, если ученик:  
- 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
- 2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов.  

- 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

- 4. Полностью не усвоил материал.  
-  
- Оценочные материалы по обществознанию  
- Оценка «5» ставится, если ученик:  
- 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей.  

- 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументированно делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает меж 
предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 
наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 
первоисточники.  

- 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 
требованию учителя.  
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- Оценка «4» ставится, если ученик:  
- 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и 
может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

- 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 
Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 
правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

- 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 
нарушения правил оформления письменных работ.  

- Оценка «3» ставится, если ученик:  
- 1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 
несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

- 2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

- 3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 
понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

- 4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

- 5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте.  

- 6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну - две грубые ошибки.  

- Оценка «2» ставится, если ученик:  
- 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
- 2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 
применять их к решению конкретных вопросов.  

- 3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 
исправить даже при помощи учителя. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

- 4. Полностью не усвоил материал.  
-     
- Оценочные материалы по биологии  
-  Оценка «5» ставится в случае:  
- 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала.  
- 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж предметные и внутри предметные связи, 
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

- 3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. Оценка 
«4» ставится в случае: 

- 1. Знания всего изученного программного материала.  
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- 2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи, применять 
полученные знания на практике. 

-  3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 
изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ. 

- Оценка «3» ставится в случае: 1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных 
требований программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения 
необходимости незначительной помощи преподавателя.  

- 2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
видоизменённые вопросы.  

- 3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 
материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

- Оценка «2» ставится в случае: 
- 1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 
-  2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 
-  3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 
устной речи, правил оформления письменных работ. 

- Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 
-  Оценка "5" ставится, если ученик:  
- 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  

- 2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать меж 
предметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 
при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов 

- . 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 
требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, 
графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 
требованиям.  

- Оценка "4" ставится, если ученик:  
- 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой 
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи 
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя. 

-  2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать внутри предметные связи. 
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Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 
основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины.  

- 3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

- Оценка "3" ставится, если ученик: 1. Усваивает основное содержание учебного 
материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 
материала. 

-  2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 
показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо аргументирует 
выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве 
доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их 
изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

-  3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 
законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 
недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская 
одну-две грубые ошибки.  

- Оценка "2" ставится, если ученик:  
- 1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; 
не делает выводов и обобщений.  

- 2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при 
решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу 

-  3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

- Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 
письменные и контрольные работы  

- Оценка «5» ставится, если ученик: 
- 1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 
-  2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  
- Оценка «4» ставится, если ученик:  
- 1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов.  
- 2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но 

-допускает небольшие помарки при ведении записей.  
- Оценка «3» ставится, если ученик:  
- 1. Правильно выполняет не менее половины работы.  
- 2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти 
недочётов. 

-  3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной 
речи, правил оформления письменных работ.  

- Оценка «2» ставится, если ученик: 1. Правильно выполняет менее половины 
письменной работы. 2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3". 3. Допускает значительное несоблюдение 
основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 
лабораторные работы  

- Оценка «5» ставится, если: 
- 1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в 

полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, 
измерений. 

-  2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ 
необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих 
получение наиболее точных результатов.  
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- 3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления.  

- 4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего 
места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 
безопасности при выполнении работ.  

- Оценка «4» ставится, если ученик:  
- 1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, измерениях 
два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт.  

- 2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 
неполные выводы при обобщении.  

- Оценка «3» ставится, если ученик: 
-  1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной 

части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 
принципиальным важным задачам работы.  

- 2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 
выводы, обобщения.  

- 3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в 
записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не 
имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 
выполнения.  

- 4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 
соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя.  

- Оценка "2" ставится, если ученик:  
- 1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной части не 
позволяет сделать правильные выводы.  

- 2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно.  

- Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

- 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя.  
- 2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса.  
- 3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы. Оценка "4" ставится, если ученик:  
- 1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 
-  2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные.  
- 3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 
- Оценка "3" ставится, если ученик: 
- 1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя.  
- 2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 
-  3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 
- 1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя.  
- 2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса.  
- 3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов.  
 
- Оценочные материалы по природоведению  
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- При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
терминологии, самостоятельность ответа.  

- Устный ответ  
- Оценка "5" ставится, если ученик:  
- 1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 
теорий, взаимосвязей;  

- 2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 
главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать меж 
предметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутри предметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

- 3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 
проблем на на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 
по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

- Оценка "4" ставится, если ученик:  
- 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 
опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  

- 2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предметные связи. 
Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 
правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

- 3.В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
- 4.Ответ самостоятельный;  
- 5.Наличие неточностей в изложении материала;  
- 6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или 
в выводах и обобщениях;  

- 7.Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 
восполняются сделанные пропуски;  

- 8.Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 
явлений.  

- Оценка "3" ставится, если ученик:  
- 1.Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
- 2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
- 3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
- 4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  
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- 5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 
опытов или допустил ошибки при их изложении;  

- 6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 
подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

- 7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 
значение в этом тексте;  

- 8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 
текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 
одну-две грубые ошибки.  

- Оценка "2" ставится, если ученик:  
- 1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
- 2. Не делает выводов и обобщений.  
- 3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  
- 4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  
- 5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  
 
Оценочные материалы по географии  
Требования к работе в контурных картах:  
- Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию 

и класс.  
- При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 

подписывают номер и название практической работы.  
- Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными 

буквами. Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин - 
по параллелям. Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой.  

- Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 
пишут, что означает данная цифра.  

- Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия.  

- В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, 
потому что навыки работы с контурными картами слабы, и ученики делают ошибки.  

Критериями выставления оценок являются:  
- Критерии оценки устного ответа:  
- Оценку «5» заслуживает ответ, в котором отмечается знание фактического материала, и 

ученик может им оперировать.  
- «4» - есть небольшие недочеты по содержанию ответа.  
- «3» - есть неточности по сути раскрываемых вопросов.  
- «2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений.  
- Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ:  
- Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые 
для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показывают необходимые для проведения 
практической работы теоретические знания, практические умения и навыки.  

- Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме  
- Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном 

объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности 
выполнения, не влияющие на правильность конечного результата (перестановка пунктов типового 
плана при характеристике отдельных территорий или стран и т. д.).  

- Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, 
таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает 
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знание учащихся основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для 
самостоятельного выполнения работы.  

- Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  
- Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. 
На выполнение работы затрачивается много времени. Учащиеся показывают знания 
теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами 
атласа, статистическими материалами, географическими приборами.  

- Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению 
этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Показывается, плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учащегося.  

 
Оценочные материалы по физике  
Оценка устных ответов  
- Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное 
определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет 
чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми 
примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

- Оценка «4»- если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 
«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 
новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 
двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

- Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 
рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 
вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 
формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх 
недочётов; допустил четыре или пять недочётов.  

- Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо 
для оценки «3».  

- Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов.  

- Оценка письменных контрольных работ:  
- Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов.  
- Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов.  
- Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при 
наличии четырёх-пяти недочётов.  

- Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

- Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  
- Оценка практических работ:  
- Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 



402

 

 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 
техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики; правильно выполняет анализ погрешностей.  

- Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено два-три 
недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта.  

- Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и 
измерения были допущены ошибки.  

- Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью, и объём выполненной части 
работы не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно.  

- Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу.  
- Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности.  
- ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК  
- Грубые ошибки  
- 1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.  
- 2. Неумение выделить в ответе главное.  
- 3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений.  
- 4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  
- 5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов.  
- 6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  
- 7. Неумение определить показание измерительного прибора.  
- 8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.  
- Негрубые ошибки  
- 1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные 
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.  

- 2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем.  

- 3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  
- 4. Нерациональный выбор хода решения.  
- Недочёты  
- 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в вычислении, 

преобразовании и решении задач.  
- 2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  
- 3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  
- 4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
- 5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
 
- Оценочные материалы по технологии 
- Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу  
Оценка «5» ставится, если учащийся:  
- полностью освоил учебный материал;  
- умеет изложить его своими словами;  
- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  
- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Оценка «4» ставится, если учащийся:  
- в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении 

своими словами;  
- подтверждает ответ конкретными примерами;  
- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
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Оценка «3» ставится, если учащийся:  
- не усвоил существенную часть учебного материала;  
- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  
- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  
- слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
Оценка «2» ставится, если учащийся:  
- почти не усвоил учебный материал;  
- не может изложить его своими словами;  
- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  
- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Оценка «1» ставится, если учащийся:  
- полностью не усвоил учебный материал;  
- не может изложить знания своими словами;  
- не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  
Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ  
Отметка «5» ставится, если учащийся:  
- творчески планирует выполнение работы;  
- самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  
- правильно и аккуратно выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  
Отметка «4» ставится, если учащийся:  
- правильно планирует выполнение работы;  
- самостоятельно использует знания программного материала;  
- в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  
- умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами.  
Отметка «3» ставится, если учащийся:  
- допускает ошибки при планировании выполнения работы;  
- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  
- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  
Отметка «2» ставится, если учащийся:  
- не может правильно спланировать выполнение работы;  
- не может использовать знания программного материала;  
- допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  
- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы 

и другие средства.  
Отметка «1» ставится, если учащийся:  
- не может спланировать выполнение работы;  
- не может использовать знания программного материала;  
- отказывается выполнять задание.  
Проверка и оценка практической работы учащихся  
- «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески;  
- «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 
общий вид изделия аккуратный;  

- «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 
последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 
то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

- «2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 
нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 
небрежно и имеет незавершенный вид.  
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- Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  
- «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  
- «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  
- «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  
- Критерии оценки проекта:  
- 1. Оригинальность темы и идеи проекта.  
- 2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).  
- 3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  
- 4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  
- 5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  
- 6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 
безопасность).  

- 7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 
дополнительной информации).  

- Учебно-методический комплекс  
 
Оценочные материалы по химии  
- 1. Оценка устного ответа  
- Отметка «5»:  
- - ответ полный и правильный на основании изученных теорий; - материал изложен в 

определенной логической последовательности, литературным языком;  
- - ответ самостоятельный.  
- Ответ «4»: 
- - ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;  
- - материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  
- Отметка «З»: 
- - ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный.  
- Отметка «2»: 
- - при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 
наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.  

- 2. Оценка экспериментальных умений  
- - Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  
- Отметка «5»:  
- - работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы;  
- - эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием;  
- - проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и 

порядок (на столе, экономно используются реактивы).  
- Отметка «4»: 
- - работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 
веществами и оборудованием.  

- Отметка «3»:  
- - работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная 

ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 
безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 
учителя.  
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- Отметка «2»:  
- - допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 
оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя;  

- - работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.  
- 3. Оценка умений решать расчетные задачи  
- Отметка «5»:  
- - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом;  
- Отметка «4»:  
- - в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.  
- Отметка «3»:  
- - в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчетах.  
- Отметка «2»:  
- - имеется существенные ошибки в логическом   рассуждении и в решении.  
- - отсутствие ответа на задание.  
- 4. Оценка письменных контрольных работ  
- Отметка «5»:  
- - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  
- Отметка «4»:  
- - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  
- Отметка «3»:  
- - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при 

этом две-три несущественные.  
- Отметка «2»:  
- - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок.  
- - работа не выполнена.  
- При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования единого орфографического режима.  
- 5.Оценка тестовых работ  
- Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала 

(урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20—30 
вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

- При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  
- - нет ошибок — оценка «5»;  
- - одна ошибка - оценка «4»;  
- - две ошибки — оценка «З»;  
- - три ошибки — оценка «2».  
- Для теста из 30 вопросов:  
- - 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  
- - 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  
- - 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  
- - меньше 12 правильных ответов — оценка «2».  
- 6. Оценка реферата  
- Реферат оценивается по следующим критериям:  
- - соблюдение требований к его оформлению;  
- - необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации;  
- - умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  
- - способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них.  
-  
- Оценочные материалы по искусству (музыка)  
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- Функция оценки - учет знаний. Проявление интереса (эмоциональный отклик, 
высказывание со своей жизненной позиции). Умение пользоваться ключевыми и частными 
знаниями. Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

- Отметка "5" ставится:  
- - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции); 
- - умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
- - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  
- Отметка «4» ставится:  
- - если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной 

позиции);  
- - проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- - умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  
- Отметка «3» ставится:  
- - проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции);  
- - или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;  
- -или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  
- Отметка «2» ставится:  
- -нет интереса, эмоционального отклика;  
- - неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  
- - нет проявления музыкальных способностей и нет стремления их проявить.  
-  
- Оценочные материалы по искусству (ИЗО)  
- Оценка “5″  
- · учащийся полностью справляется с поставленной целью урока;  
- ·правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике;  
- ·верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 

компоненты изображения;  
- ·умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
- Оценка “4″  
- ·учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  
- ·гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
- ·умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное.  
- Оценка “3″  
- ·учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  
- ·допускает неточность в изложении изученного материала.  
- Оценка “2″  
- ·учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  
- ·не справляется с поставленной целью урока;  
- Оценка “1″  
- ·учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 
-  
- Оценочные материалы по ОБЖ  
- Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 
Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 
конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки 
знаний. Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 
тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 
каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 
теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. Для контроля знаний по 
ОБЖ используются различные виды работ (тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные, 
практические, ситуационные задачи)  

- Оценка устных ответов учащихся.  
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- Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 
ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 
ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении 
других предметов.  

- Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 
двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

- Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 
но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 
задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной 
грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-
трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 
недочетов. 

- Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 
для оценки 3. При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 
поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 
учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 
целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные 
планы основных элементов  

- Оценка письменных контрольных работ. 
- Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
- Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
- Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочётов.  

- Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

- Оценка практических работ. 
- Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 
необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 
безопасности.  

- Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

- Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 
были допущены ошибки.  

- Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 
работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. Во всех 
случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. Контрольно-
измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного 
стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и 
заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.  

-  
- Оценочные материалы по физической культуре 
- Критерии оценки по физической культуре являются качественными и количественными.  
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- Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум содержания образования 
и в школьный образовательный стандарт.  

- Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: 
силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ.  

- Осуществляя оценку подготовленности по физической культуре, учителя реализуют не 
только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая темп 
(динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не в 
данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 
внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 
дальнейшем развитии интереса к физической культуре.  

- Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.  

- Критерии оценки успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся:  

- I. Знания 
- При оценке знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, умение аргументировать свой ответ, умение использовать их применительно к 
конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

- С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы 
(без вызова из строя), тестирование.  

 
 

- Оценка 5 - Оценка 4 - Оценка 3 - Оценка 2 
За ответ, в 

котором учащийся 
демонстрирует 

глубокое понимание 
сущности 

материала; логично 
его излагает, 
используя в 

деятельности 
 

 

Небольшие 
неточности и 

незначительные 
ошибки. 

За ответ, в 
котором отсутствует 

логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 

нет должной 
аргументации и 

умения использовать 
знания на практике. 

За непонимание и 
незнание материала 

программы 
 
 

 

 
- II. Техника владения двигательными умениями и навыками 
- Для оценки техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 
комбинированный метод.  

- Оценка 5 - Оценка 4 - Оценка 3 - Оценка 2 
Движение или 

отдельные его 
элементы выполнены 

правильно, с 
соблюдением всех 

требований, без 
ошибок, легко, 

свободно, четко, 

При выполнении 
ученик действует 

так же, как и в 
предыдущем случае, 

но допустил не 
более двух 

незначительных 
ошибок. 

Двигательное 
действие в основном 

выполнено 
правильно, но 
допущена одна 

грубая или 
несколько мелких 

ошибок, приведших 

Движение или 
отдельные его 

элементы 
выполнены 

неправильно, 
допущено более 

двух значительных 
или одна грубая 
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уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 

ученик понимает 
сущность движения, 

его назначение, может 
разобраться в 

движении, объяснить, 
как оно выполняется, 

и продемонстрировать 
в нестандартных 
условиях; может 

определить и 
исправить ошибки, 

допущенные другим 
учеником; 

 уверенно 
выполняет учебный 

норматив.  

к скованности 
движений, 

неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить движение 

в нестандартных и 
сложных в 

сравнении с уроком 
условиях. 

ошибка.  
-  

 
III. Владение способами 
- и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Учащийся умеет:  
самостоятельно 

организовать место 
занятий;  
– подбирать 

средства и инвентарь 
и применять их в 

конкретных 
условиях; 

контролировать 
ход выполнения 
деятельности и 

оценивать итоги 

Учащийся:  
– организует 

место занятий в 
основном 

самостоятельно, 
лишь с 

незначительной 
помощью;  
– допускает 

незначительные 
ошибки в подборе 

средств; 
контролирует ход 

выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги 

Более половины 
видов 

самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 

помощью учителя 
или не выполняется 

один из пунктов 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 

один из пунктов  
 

 
IV. Уровень физической подготовленности учащихся 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 
Исходный 

показатель 
соответствует 

высокому уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 

обязательным 
минимумом 

подготовки и 
программой 
физического 

воспитания, которая 
отвечает требованиям 

государственного 

Исходный 
показатель 

соответствует 
среднему уровню 
подготовленности 

и достаточному 
темпу прироста 

Исходный 
показатель 

соответствует 
низкому уровню 

подготовленности и 
незначительному 

приросту 

Учащийся не 
выполняет 

государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 

физической 
подготовленности 
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стандарта и 
обязательного 

минимума содержания 
обучения по 

физической культуре, 
и высокому приросту 
ученика в показателях 

физической 
подготовленности за 

определенный период 
времени 

- При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической подготовленности 
(темп прироста) должны представлять определенную трудность для каждого учащегося, но быть 
реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 
основание учителю для выставления высокой оценки.  

- Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных 
учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.  

- Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 
четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом преимущественное 
значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, 
физкультурно-оздоровительную деятельность.  

                                                                                                                                                 
Учебные нормативы по предмету физкультура.  9класс. 
  

кла
сс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 
 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 
 

9 Челночный бег 4x9  м, 
сек 

9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

9 Бег 30 м, секунд 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 
 

9 Бег 1000 м - юноши, сек 
500м - девушки, сек 

3,40 4,10 4,40 2,05 2,20 2,55 

9 Бег 60 м, секунд 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 
 

9 Бег 2000 м, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 
 

9 Прыжки  в длину с 
места  

210 200 180 180 170 155 

9 Подтягивание на 
высокой перекладине 

11 9 6    

9 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

32 27 22 20 15 10 

9 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

13 11 6 20 15 13 

9 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

50 45 40 40 35 26 

9 Бег на лыжах 1 км, мин 4,3 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 
 

9 Бег на лыжах 2 км, мин 10,2 10,4 11,10 12,00 12,45 13,30 
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0 0  

9 Бег на лыжах 3 км, мин 15,3
0 

16,0
0 

17,00 19,00 20,00 21,30 
 

9 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 
 

9 Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

58 56 54 66 64 62 

 
Учебные нормативы по предмету физкультура. 8 класс. 
 

 кл
асс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Учащиеся Мальчики Девочки 
 

Оценка “5” “4” “3
” 

“5” “4
” 

“3” 
 

8 Челночный бег 4x9  м, 
сек 

9,6 10,1 10,
6 

10,
0 

10,
4 

11,2 
 

8 Бег 30 м, секунд 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 
 

8 Бег 1000 м, мин  3,50 4,20 4,5
0 

4,2
0 

4,5
0 

5,15 
 

8 Бег 60 м, секунд 9,0 9,7 10,
5 

9,7 10,
4 

10,8 
 

8 Бег 2000 м, мин 9,00 9,45 10,
30 

10,
50 

12,
30 

13,2
0 

 
8 Прыжки  в длину с 

места  
190 180 16

5 
175 16

5 
156 

 

8 Подтягивание на 
высокой перекладине 

10 8 5    

8 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

25 20 15 19 13 9 

8 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

12 8 5 18 15 10 

8 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

48 43 38 38 33 25 

8 Бег на лыжах 3 км, мин 16,0
0 

17,0
0 

18,
00 

19,
30 

20,
30 

 

22,3
0 

8 Бег на лыжах 5 км, мин    Без учета времени 
 

8 Прыжок на скакалке, 
25 сек, раз 

56 54 52 62 60 58 

 
 
 
Учебные нормативы по предмету физическая культура. 7 класс. 
 

 кла
сс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 
 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 
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7 Челночный бег 4x9  м, 
сек 

9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

7 Бег 30 м, секунд 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 
 

7 Бег 1000м - мальчики, 
мин 500м - девочки, мин 

4,10 4,30 5,00 2,15 2,25 2,60 

7 Бег 60 м, секунд 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 
 

7 Бег 2000 м, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 
 

7 Прыжки  в длину с 
места  

180 170 150 170 160 145 

7 Подтягивание на 
высокой перекладине 

9 7 5    

7 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

23 18 13 18 12 8 

7 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

11 7 4 16 13 9 

7 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

45 40 35 38 33 25 

7 Бег на лыжах 2 км, мин 12,3
0 

13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 
 

7 Бег на лыжах 3 км, мин 18,0
0 

19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 
 

7 Прыжок через  
скакалку, 20 сек, раз 

46 44 42 52 50 48 

  
Учебные нормативы по предмету физическая культура. 6класс. 
 

кла
сс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 
 

Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 
 

6 Челночный бег 4x9  м, 
сек 

10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

6 Бег 30 м, секунд 5,5 5,8 6,2 5,8 6,1 6,5 
 

6 Бег 1000м - мальчики, 
мин 500м - девочки, мин 

4,20 4,45 5,15 2,22 2,55 2,80 

6 Бег 60 м, секунд 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 
 

6 Бег 2000 м, мин Без учета времени  
 

6 Прыжки  в длину с 
места  

175 165 145 165 155 140 

6 Подтягивание на 
высокой перекладине 

8 6 4    

6 Сгибание и разгибание 
рук в упоре 

20 15 10 15 10 5 

6 Наклоны  вперед из 
положения сидя 

10 6 3 14 11 8 

6 Подъем туловища за 1 40 35 25 35 30 20 
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мин. из положения лежа 
6 Бег на лыжах 2 км, мин 13,3

0 
14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

 

6 Бег на лыжах 3 км, мин 19,0
0 

20,00 22,00    
 

6 Прыжок на скакалке, 
20 сек, раз 

46 44 42 48 46 44 

6 Плавание 50м 40м 25м 50м 40м 25м 
 

  
Учебные нормативы по предмету физическая культура. 5класс. 
 

кла
сс 

Контрольные 
упражнения 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Учащиеся Мальчики Девочки 
Оценка “5” “4” “3” “5” “4” “3” 

5 Челночный бег 4x9  м, 
сек 

10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

5 Бег 30 м, секунд 5,7 6,0 6,5 5,9 6,2 6,6 
 

5 Бег 500м, мин 2,15 2,50 2,65 2,50 2,65 3,00 
 

5 Бег 1000м, мин 4,30 5,00 5,30 5,00 5,30- 6,00 
 

5 Бег 60 м, секунд 10,2 10,5 11,3 10,3 11,0 11,5 
 

5 Бег 2000 м, мин Без учета времени  
 

5 Прыжки  в длину с 
места  

170 155 135 160 150 130 

5 Подтягивание на 
высокой перекладине 

7 5 3    

5 Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

17 12 7 12 8 3 

5 Наклоны  вперед из 
положения сидя, см 

9 5 3 12 9 6 

5 Подъем туловища за 1 
мин. из положения лежа 

35 30 20 30 20 15 

5 Бег на лыжах 1 км, мин 6,30 7,00 7,30 7,00 7,30 8,00 
 

5 Бег на лыжах 2 км, мин 14,0
0 

14,30 15,00 14,30 15,00 18,00 
 

5 Многоскоки, 8 
прыжков, мин. 

9 7 5    

5 Прыжок на скакалке, 
15 сек, раз 

34 32 30 38 36 34 

5 Плавание (без учета 
времени) 

50м 25м 12м 25м 20м 12м 

 
5.  Организация промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 
    Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией учащихся в порядке, установленном «О формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» . 
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Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов осуществляется в конце учебного года с целью 
установления освоения учащимися образовательной программы соответствующего класса 
(уровня) и принятия на этой основе решения о переводе их в следующий класс, в том числе 
условно, (на следующий уровень). Под освоением образовательной программы класса (уровня) 
понимается достижение учащимся планируемых образовательных результатов, установленных 
основной общеобразовательной программой Школы на момент завершения соответствующего 
класса (уровня). 

  Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования соответствующего класса (уровня), на основании положительных результатов 

промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на следующий уровень). 

Годовая отметка выставляется на основе четвертных (полугодовых отметок), а также отметки, 
полученной на промежуточной аттестации 

   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность (без учета их количества), 
переводятся в следующий класс условно.  
     Оценка знаний и умений обучающихся 5-9 классов производится по пятибалльной системе. 
      Родителям (законным представителям) обеспечивается возможность ознакомления с 
результатами успеваемости учащегося. 
Обучающиеся на дому аттестуются на общих основаниях. 
 
 

6 .  Педагогические технологии, формы и методы обучения. 
    Ведущая задача  образовательного учреждения повышенного статуса, — предоставить 
обучающимся возможность реализовать свое право на получение качественного современного 
образования и развитие повышенного уровня посредством создания соответствующей 
педагогической среды в школе. Одно из важнейших мест в создании такой среды занимает 
технология обучения. 
Главным результатом образования коллектив считает не объем фактических знаний, полученный 
ребенком в процессе обучения, а его способность к самостоятельному добыванию и применению 
для дальнейшего познания и преобразования действительности, в том числе и самого себя. 
Знание, по мнению педагогов, не должно выступать в виде готового результата или формулы, 
подлежащей заучиванию. Оно должно быть представлено как результат конкретной деятельности. 
Эта деятельность и ее способы являются в учебном процессе ОУ предметом освоения через 
активное их воспроизведение в сотрудничестве с учащимися. 
Учитель в процессе познания с помощью разнообразных учебных средств выполняет 
организующую и направляющую функцию. В ОУ накоплен достаточно большой опыт применения 
разнообразных педагогических технологий, форм и методов обучения. Это: 

 технология разноуровневого обучения - исходит из того, что уровень обучаемости детей 

зависит, прежде всего, от времени, необходимого для усвоения учебного материала; 

 технология проблемно-диалогового обучения - ребенок находится в позиции 

«первооткрывателя» знаний, обеспечивает познавательные потребности ребенка в 

соответствии с его возможностями; 

 технология проектного обучения - способствующая организации самостоятельной 

деятельности обучающихся и другие. 

        Инновационные технологии, безусловно, способствуют приобретению учащимися 
собственного опыта научной и культурной деятельности, отработке своего метода и меры 
активности в образовательном процессе. 
       Наряду с вышеперечисленными технологиями  в ОУ  достаточно широко используются 
технологии формирующего обучения: 
объяснительно-иллюстративное обучение; 
обучение, ориентированное на результат (технология «полного усвоения»); 
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классическое лекционное обучение; 
классно-урочная система + самостоятельная работа с книгой и т.д. 
        Технологии формирующего обучения направлены на: 

 накопление и закрепление базовых знаний, умений, навыков; 

 накопление и закрепление новых знаний и умений; 

 формирование нового опыта. 

Перспективное направление  в работе педагогического коллектива  – реализация   
компетентностного подхода, основанного на личностно-ориентированном  образовании.  
Педагогический коллектив считает, что обучающийся, реализуя свое право на образование, 
должен иметь возможность выбора не только содержания образования, но и технологии его 
овладения. Вряд ли целесообразно абсолютизировать какой-то один из подходов. И 
формирующие, и развивающие технологии, и личностно-ориентированные необходимо 
реализовывать в оптимальном сочетании на основе интеграции. Форма и степень интеграции 
технологии будет зависеть от общих доминирующих и конкретных дидактических целей, 
особенностей обучающихся, учителя, социального и личностного заказа. 

 
Формы организации УВП: 

 
    Педагог, стоящий на позициях гуманистической педагогики и психологии, решает ряд 
психолого-педагогических и культурных задач. Одной из важнейших является задача развития 
самостоятельности учащихся в процессе образования. 
Самостоятельная работа - это 

 средство формирования познавательных способностей учащихся, их направленность на 

непрерывное самообразование; 

 деятельность учащихся, осуществляемая на всех видах учебных занятий. 

Развитие навыков самостоятельной работы учителя ОУ видят в использовании различных форм 
организации УВП: 

 уроки формирования навыков слушать лекции, вести записи их содержания; 

 уроки формирования навыков и умений разрабатывать дидактические материалы к 

изучению темы: опорных конспектов, таблиц, графических средств, наглядности; 

 кино, теле- и видеоуроки; 

 уроки-презентации; 

 работа в группах; 

 уроки диагностики знаний и умений (в основном контрольно-проверочный характер): 

 тестирование;  

 решение кроссвордов; 

 письменная работа; 

 взаимоопрос; 

 устный ответ. 

       Достойное место в многообразии форм организации УВП занимает дискуссия, упорядоченный 
и целенаправленный процесс обмена идеями, мнениями в группе, ради поиска истины. 
        Использование данных форм при освоении содержания образования позволяет создать 
психолого-педагогические условия, обеспечивающие активное стимулирование самоценной 
образовательной деятельности на основе их самообразования, самовыражения в ходе овладения 
знаниями. 
      Используются также вузовские  формы  организации учебного процесса: 

 лекции, 

  практикумы, 

 семинары, 

  исследовательская работа, 

 лабораторные занятия. 
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    Необходимость развития потенциала учащихся, побуждения их к активному познанию 
окружающей действительности, к осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к 
развитию логики и коммуникативных способностей, повысила значимость интегрированных 
уроков, которые решают не множество отдельных задач, а их совокупность. 
Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: многообразие форм организации УВП 
расширяет возможности обучающихся в присвоении ими качественных знаний и развитии их 
творческих способностей. 

 
 

7. Описание особенностей воспиательной системы МБОУ «Шемяковская ООШ», 
направленной на достижение поставленных целей.   

Цель:  Развитие личности ребенка, формирование его интеллектуального, коммуникативного, 
эстетического и физического потенциала.  

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Создать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности      каждого 
ученика. 

2.Способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных  
отношений. 

3.Развивать познавательную активность учащихся. 

4.Содействовать формированию гражданской позиции учеников,  

самосознания, активной жизненной позиции через самоуправление. 

5. Усилить профориентационную работу .  

6.Совершенствовать систему работы, направленную на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

7.Привлекать родителей к школьным и классным делам, участию в праздниках и повседневной 
жизни. 

 

Субъекты воспитательной системы: 
обучающиеся, родители, педагогический коллектив. 

  

Важнейшие принципы жизнедеятельности: 

1. Гуманизация обучения и воспитания. 

 2. Гуманизация и дифференциация учебно-воспитательного процесса. 

3.Личностно ориентированный подход к воспитанию. 

 

Основные направления деятельности: 
- создание и объединение детей в творческие коллективы; 

- изучение состава учащихся, выявление ученического и родительского актива; 

- классные и общешкольные мероприятия; 

- изучение мнений, интересов детей, родителей, педагогов. 

 

Основные направления развития воспитания: 
1.Перестройка учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех учебных 
дисциплин: включение в традиционные предметы человеческого материала, помогающего детям 
понять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

2. Изменение форм и методов учебной работы: преодоление пассивности детей через 
дидактические и ролевые игры, разнообразие форм обучения, раскрепощение личности ребенка в 
учебном процессе, создание условий для получения знаний и умений сверх школьных программ. 

3. Ориентация детей на вечные абсолютные ценности: Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, 
Здоровье, Культура, Мир, Земля. Они охватывают основные аспекты жизнедеятельности и 
развития личности и образуют основу воспитания. 

4. Формирование у учащихся чувства патриотизма, сознания активного гражданина, способного 
самостоятельно сделать выбор в любой ситуации. 
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5. Эстетизация  школьной жизни. Создание условий, в которых у всех детей была бы возможность 
выразить себя в художественной деятельности. 

6. Развитие игровых видов деятельности, открывающих большие возможности для самопознания 
детей. 

7. Воспитание детей в духе свободы, демократии, личного достоинства. С этой целью 
способствовать развитию школьного самоуправления, сообществ по интересам. 

8. Формирование и укрепление школьных традиций. 

9. Укрепление сотрудничества детей и взрослых.  

10.Превращение воспитательной системы школы в непрерывный инновационный процесс: 
освоение передовых технологий воспитания. 

11. Создание условий для повышения квалификации учителя, его профессионального роста. 

Образ выпускника 

Нравственный потенциал: 

-  Осмысление целей и смысла жизни. 

-  Усвоение ценностей: «Отечество»,  «Культура», «Творчество», «Любовь». 

 -  Чувство гордости за свою Родину, принадлежность к своей нации. 

- Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих  

людей, толерантность в их воспитании, проявление в отношениях с ними  

доброты, честности, порядочности, вежливости. 

- Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 

- Готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и  

самореализации во взрослой жизни. 

- Активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими  

школьниками. 

Познавательный потенциал личности: 

- Желание и готовность продолжить обучение после школы или включиться  

в трудовую деятельность. 

- Потребность в углубленном изучении избранной профессии,  

самостоятельном добывании новых знаний. 

Коммуникативный потенциал: 

- Владение умениями и навыками культуры общения.     

- Способность корректировать в общении свою и чужую агрессию. 

 - Поддерживать эмоционально устойчивое поведение в кризисной  

жизненной ситуации. 

Художественный потенциал: 
- Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты. 

 - Потребность в посещении театров, концертов, выставок. 

- Стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой  

деятельности, в отношениях с окружающими.  

Физический потенциал: 

- Стремление к физическому совершенству. 

- Умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные  

соревнования среди сверстников и младших школьников. 

- Привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение  

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального  

состояния. 

 

Направления воспитательной системы: 

1.     Внеклассная и внешкольная работа по предметам (предметные викторины, конкурсы, 
олимпиады, предметные недели, спортивные соревнования, секции). 

2.     Развитие ученического самоуправления (дружина имени героя Советского Союза Гафията 
Нигматуллина, отделы самоуправления в старшем и среднем звене) 
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3.     Создание и соблюдение школьных традиций. 

4.    Совместное проведение досуга детей и родителей (походы, вечера, конкурсы, поездки, 
походы). 

Особенности воспитательного процесса: 

Воспитательная работа в школе включает в себя три взаимосвязанных блока, способствующих 
удовлетворению разнообразных потребностей школьников: воспитательная работа в процессе 
обучения, внеурочная деятельность, внешкольная деятельность. Деятельность педагогов протекает 
в пространстве детства, которое мы рассматриваем как совокупность разных "пространств", 
каждое из которых оказывает воздействие на процесс развития личности ребенка. Создание 
воспитательной среды в  рамках открытого информационного образовательного пространства 
школы предполагает: 

-              корректировку учебного процесса, усиление гуманитарной направленности всех 
учебных дисциплин; 

-              изменение форм и методов учебной работы, преодоление пассивности школьников 
через дидактические ролевые игры, разнообразие форм обучения, раскрепощение 

личности ребенка в учебном процессе; 

-              ориентацию учащихся на вечные ценности, выраженные в таких категориях как 
"человек" , "красота", "добро", "истина", "культура", "труд", "Отечество", "мир", которые 
охватывают основные аспекты жизнедеятельности и развития личности, образуют основу 

воспитания; 

-              создание условий для свободного самовыражения и самореализации каждого ребенка 
в информационном пространстве школы. 

Проблемы воспитания: 

На состояние воспитанности учащихся и выпускников школ оказывает огромное влияние 
вся социокультурная ситуация в обществе. Она и поражает первую (внешнюю) группу проблем: 

- потеря национальных ценностных ориентиров. В коммунистическом воспитании ценностные 
ориентиры совпадали с идеологическими идеалами. Разрушение этих идеалов привело и к потере 
ценностных ориентиров. Попытки педагогов сформировать ценностное отношение к 
общечеловеческим ценностям государством и значительной частью общества пока не 
поддерживаются; 

- социальное расслоение общества. Резкая популяризация общества по доходам; демонстрация 
частью населения благосостояния, основанного  не на Трудовой деятельности, порождают у 
молодежи чувства ущербности, неверия в социальную справедливость; не способствуют 
формированию законопослушности; 

- размывание культурного слоя нации. Эта общая проблема человечества обостряется в нашей 
стране ситуацией  нестабильности, неопределенности и необходимости для большинства 
населения направлять основные силы на элементарное выживание. Это ведет к тому, что теряются 
традиции, культурные истоки нации, молодежь не усваивает ее историю. 

Вторую группу составляют проблемы воспитания, порожденные внутренними 
причинами системы образования. Это: 

- недостаточное владение педагогами воспитательными технологиями; 

- низкая эффективность воспитывающего потенциала детских общественных организаций. 

Чтобы вывести  систему воспитания в школе на качественно новый уровень, необходимо: 

1.     Более рациональное использование имеющегося потенциала; повышение 
профессиональной компетентности воспитателей. 

2.     Освоение новых технологий, как в самом воспитательном процессе, так и в управлении 
им. 

3.     Чтобы оказать значимое влияние на результирующую линию развития подрастающего 
поколения, в масштабах школы, педагогам необходимо обеспечить консолидацию усилий в 
меняющихся социальных условиях: 

- педагогов, осуществляющих процесс обучения и воспитания подрастающего поколения; 

- родительской общественности, которые являются основными пользователями 
образовательных услуг; 

- представителей всех отраслей социокультурной сферы (медицины, культуры, органов 
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внутренних дел, социальной защиты, науки), формирующих культурное пространство школы. 

Таким образом, основной путь улучшения состояния дел в воспитании идет через включение в 
воспитательную деятельность всех работников социокультурной сферы и создание в 
перспективе единого воспитательного пространства.  

 

Научно-методическое сопровождение воспитательной системы 
Сегодня,  в условиях  модернизации системы образования, предъявляются требования к 

профессиональной компетенции педагогических работников. Педагог должен уметь на высоком 
уровне, комплексно и творчески решать сложные профессиональные задачи: 

- диагностировать уровень развития обучающихся, выстраивать на основе полученных данных 
технологические, реально достижимые цели и задачи педагогической деятельности; 

- творчески применять известные и разрабатывать авторские образовательные технологии, 
методические приемы; 

- отбирать целесообразные содержания, способы и средства с учетом зоны ближайшего развития 
изменяемых познавательных и социальных характеристик учащихся; 

- сотрудничать с родителями, общественностью. 

В настоящее время востребован не воспитатель или предметник-урокодатель, а педагог-
исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог. 

В МОУ «Малокирменская ООШ» это возможно, так как созданы условия для творчески, 
проблемно и технологично организованного образовательного процесса; учитель имеет 

возможность активно заниматься научно-методической, поисковой, инновационной работой. 

Методическое руководство, обеспечение и помощь при организации общешкольных и 
классных дел осуществляет методическое объединение классных  руководителей. При проведении 
массовых мероприятий координируются усилия классных руководителей на этапах подготовки и 
анализа: в ходе обсуждения уточняются детали, вырабатывается общая стратегия, благодаря чему 

в ходе реализации замысла к минимуму сводятся недовольства отдельных педагогов – каждый 
считает решение своим, а не навязанным свыше; разрабатываются и предлагаются анкеты 

педагогам и учащимся для подведения итогов. В ходе рефлексивного обсуждения определяются 
причины просчетов, вырабатываются рекомендации, позволяющие учесть их и избежать при 

планировании внеурочной деятельности в будущем. 

Профилактическая воспитательная работа 
Дети в школу приходят разные и из разных семей. Мы не делим их на категории, школьные 

дела – они для всех. И все-таки есть ребята, требующие к себе более внимательного отношения. 
Основной работой в этом направлении мы считаем профилактическую, в основе которой лежит 
комплексный подход, единство воспитательных воздействий: 

- Выделяем группу «риска» (прогульщики, «переростки», дети с неразвитыми познавательными 
интересами, имеющие неблагополучное социальное окружение). 

- Выясняем и изучаем причины  отклоняющегося  поведения, в том числе факторы, имеющие 
психологическую природу. Каждый педагог выявляет свой аспект трудновоспитуемости: 
классный руководитель – неблагоприятные условия жизни и личностные проблемы, учитель-
предметник – уровень обученности, врач – особенности состояния здоровья и развития. 
Объединение усилий, совместное обсуждение на малых педагогических советах позволяют 
выработать обоснованную единую стратегию воспитания. 

- Проводим индивидуальную и групповую работу, начиная с  младшего школьного возраста, 
психологическую коррекцию. При этом каждый  использует свои средства и реализует свои 
задачи: педагог задает систему общественных ценностей и нравственных идеалов, обеспечивает 
формирование соответствующих психологических механизмов по выбору правильных форм 
поведения трудного ребенка. 

- Учитываем индивидуальные особенности. Опираемся на внеучебные интересы ребенка.  

- Работаем с детским коллективом по созданию положительного общественного мнения, 
повышению статуса ребенка. Включаем его в различные классные и школьные дела. 

 
8. Организация научно-исследовательской деятельности 
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Целью практической деятельности в ОУ является разработка содержания образования, 
ориентированного в соответствии с концептуальной направленностью на развитие 
интеллектуально-творческих возможностей учащегося и его социализацию. Важную роль в 
организации образовательного процесса играет научно-исследовательская деятельность учащихся.  
Цели научно-исследовательской деятельности учащихся: 

 выявление и поддержка учащихся, склонных к занятию исследовательской деятельностью; 

 совершенствование знаний учащихся в определенной области науки, учебного предмета; 

 приобретение умений и навыков исследовательской деятельности под руководством 

педагогов, ученых, специалистов; 

 развитие интеллектуальных способностей учащихся, поддержка научно-исследовательской 

работы: 

 развитие личности, способной к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социокультурных условиях, отличающейся гуманистическим видением окружающего 

мира. 

Задачи:  
 формирование системы научных взглядов учащихся; 

 развитие интереса к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 

 создание условий, способствующих повышению уровня образованности учащихся; 

 пропаганда знаний об окружающем мире; 

 знакомство с современными методами научно-исследовательской работы; 

 воспитание духовной культуры и высоких нравственных качеств;  

 участие в проводимых интеллектуальных конкурсах. 

Особое внимание в научно-исследовательской деятельности отводится учителю. 
Исследовательская деятельность учителя современной школы является основным фактором 
педагогического творчества источником его преподавательского статуса показателем 
ответственности, способностей и таланта. 
      Важнейшим направлением научно-исследовательской деятельности в ОУ является 
исследовательское обучение. 
Цель - активизировать обучение, придав ему исследовательский творческий характер, передавая 
учащимся инициативу в организации своей познавательной деятельности. 
Организация научно-исследовательской деятельности  ОУ требует современного научно-
технического обеспечения, позволяющего знакомить учащихся с методами поиска научной 
информации, использовать компьютерные технологии, работать в системе Интернет. 
В ОУ накоплен опыт работы с учащимися по написанию рефератов, докладов, подготовки к 
олимпиадам.   
 

9.  Система мониторинговых исследований в МБОУ «Шемяковская ООШ». 
Образовательная  программа  ОУ  принимается как нормативно-управленческий документ 

образовательного учреждения.  В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 
проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о 
соответствии  фактических результатов деятельности педагогической системы  ее конечным 
целям.  

Рассмотрение мониторинга как самостоятельной функции управления образовательным 
процессом носит условный характер и оказывается полезным в концептуальном и операционном 
отношениях. В ОУ мониторинг тесным образом связан со всеми функциями и стадиями 
управления, поэтому его существенные характеристики могут быть полно рассмотрены только в 
соотнесении с другими звеньями процесса управления образованием. 

 Образовательный мониторинг – целевое, системное наблюдение за качеством 
образования в системе школы, позволяющее отслеживать отклонения от государственных 
образовательных стандартов и уровень удовлетворения образовательных потребностей. 

Качество образования – это характеристика образования, предполагающая следующие 
составляющие: 
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- качество реализации образовательного процесса через уровень мастерства учителя и 
уровень достижений учащихся в образовательном процессе; 

- качество условий реализации образовательного процесса; 
- качество управления системой образования. 
Таким образом, предметом  мониторинга является качество  образования. 
Объект мониторинга: 
- начальное образование; 
- основное общее образование. 
Цель мониторинга – отслеживание динамики качества образования и эффективности 

управления качеством образования. 
Задачи мониторинга: 
- непрерывное наблюдение за состоянием системы образования в пределах своей 

компетенции и получение оперативной информации о ней; 
- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе образования, и 

факторов, вызывающих их; 
- предупреждение негативных тенденций в системе образования ОУ; 
- осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших процессов в 

системе образования. 
Мониторинг объединяет три управленческих компонента: 
- контроль; 
- экспертиза различных сторон деятельности ОУ; 
- система  информационного обеспечения управления. 
Нам важно отследить: 
1. Основные компоненты мониторинга:  

- качество управления; 
- качество материально-технической базы; 
- физическое и психическое здоровье педагогов и обучающихся; 
- содержание образования; 
- качество соединения обучения и воспитания в единый образовательный процесс; 
- профессионализм педагогов. 

2. Источники информации (система информационного обеспечения) 
3. Технологии анализа и представления информации (инструментарий экспертизы качества 

образования). 
4. Субъектность критериев результативности, их многоаспектности и вариативности. 
5. Уровень реализации индивидуальных возможностей учащегося; 
6. Удовлетворенность образовательных запросов детей и родителей; 
7. Объективность оценки усвоенных знаний, умений, навыков; 
8. Уровень выполнения требований государственного образовательного стандарта. 
 
   Планирование (оценивание) достижений учащихся в процессе обучения целесообразно 
осуществлять по двум основаниям: 
• по соответствию результатов учебной деятельности государственному 

образовательному стандарту; 
• по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе 

освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования 
ценностных ориентаций, личностных качеств. 

Под достижением обучающегося понимается, таким образом, его продвижение в процессе 

учебной деятельности, понимаемое и как процесс (движение от своего прежнего уровня к новому 

уровню овладения чем- либо) и как результат (соответствие достигнутого уровня 

образовательному стандарту).  

10.  «Модель выпускника» МБОУ «Шемяковская ООШ» 
 

«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 
процесса.  
Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности 
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различных звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, 
развертывания контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 
Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования образовательной 
политики ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 
Модель выпускника разрабатывалась   на основе: 

 нормативно-правовых актов  РФ, РТ, современных тенденций развития системы 
образования и особенности региональной и муниципальной политики в области 
образования, ГОСа, Устава школы; 

с учетом мнения: 
 всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

поэтапно: 
 Подготовительный 

Цель:     определить набор качественных характеристик выпускников разных ступеней обучения ; 
 

 Прогностический 
Цель:      спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 

 Практический  
Цель:      разработать «модель выпускника» каждой ступени обучения 
Такой подход позволил составить набор качественных характеристик выпускников разных 
ступеней обучения: спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить категории, 
составляющие основу данной модели. 
Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное самоопределение, 
под которыми мы понимаем деятельность учащихся по «сотворению самого себя и своего 
будущего», требует от выпускника изменения его позиции от «ранее ведомого» (созерцателя, 
наблюдателя) до позиции «субъекта собственной жизнедеятельности» (преобразователя). 
Данная позиция характеризуется: 

 потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих 
ценностей, 

 способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить программу 
будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 

В структуре модели выделено три основные части: 
Психологическое развитие (характеристика психологических качеств личности и динамики их 
развития по ступеням обучения). 
Личностное развитие (характеристика нравственно-этических качеств и системы отношений 
личности, динамики их развития по ступеням обучения). 
 Личностно-деятельностное общение (деятельность и общение). 
Выпускник основной школы — подросток, стремящийся к общению со сверстниками и 
утверждающий свою самостоятельность и независимость. 
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11.Организационный раздел 

    Учебный   план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Шемяковская основная общеобразовательная  школа»  на  2015-2016   учебный  год для 6-9 
классов с родным  (татарским)  языком  обучения  разработан  на основе:    

    - Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 г. 
    -  Закона  Республики Татарстан № 68-ЗРТ  «Об образовании»  от 23.07.2013 г. 
    -  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  

№ 126-ФЗ от 24.07.1998г. (в действующей редакции); 
    - Закона  Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других 

языках в Республике Татарстан» № 443РТ от 18.07.2004г.;. 
- Постановления  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 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 
года, регистрационный №19993)  

 - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 года 
№1994  «О внесении  изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования,  

-  приказа  Министерства  образования  Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312,  
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 года №69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего среднего (полного) общего образования. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 года № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. № 1312»,   

   - федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию;  

Уровень 
ключевых 

компетенций 
связанных с 
физическим 
развитием и 
укреплением 

здоровья:  

Уровень 
сформированности 

ключевых 
компетенций 
связанных с 

взаимодействием 
человека и 

социальной сферы, 
человека и 

окружающего его 
мира.  

Уровень 
сформированност

и культуры 
человека  

 

Уровень 
обученности, 

сформированности 
ключевых 

компетенций 
необходимых для 

дальнейшего 
профессионального 

образования, 
успешной трудовой 

деятельности.  

Модель выпускника 
  школы 
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- письма МОиН РТ « О направлении методических рекомендаций» №1063/15 от 19.08.2015 г.; 
       Часы русского языка и татарского языка в инвариантной части  учебного плана изучаются в 

равных объемах в соответствии с Законом Республики Татарстан «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан» и Законом Республики Татарстан 

«Об образовании». 

    На основании приказа Минобразования России №1312 от 09.03.04г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального, общего основного и среднего (полного) 

общего образования» часы компонента  

образовательного учреждения используются для расширенного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана и обеспечивает реализацию образовательных 

потребностей и запросов обучающихся.   

    Базисный учебный план для VI -IX классов ориентирован  на 4 –летний нормативный срок  
освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 
учебных недель в  год в 6-8 классах, 34 учебных недель в год в 9 классе. Продолжительность  
урока – 45 минут. 
         Учебный предмет «Искусство» в 6-7 классах изучается как отдельные предметы «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю, в 8-9 классах изучается по 17 часов в год из 
расчета 1 учебный час в две недели. Преподавание ведется по полугодиям: 
8 классы: 1 полугодие – «Музыка», 2 полугодие – «Изобразительное искусство»; 
9 классы: 1 полугодие - «Изобразительное искусство», 2 полугодие – «Музыка».  

    В целях реализации Федерального государственного образовательного стандарта   часы 
компонента образовательного учреждения  распределены следующим образом: 

  6 класс- 2 часа передано учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательных учреждений, авторы  учебника  М.Т. Баранов, Т.А Ладыженская (Москва, 

«Просвещение»  2013 г.). 

  7 класс- 1 час передан учебному предмету «Русский язык» для реализации программы 

общеобразовательных учреждений, авторы М.Т. Баранов, Т.А Ладыженская (Москва, 

«Просвещение»  2009 г.). 

  С целью расширенного освоения отдельных тем, реализации программы 

общеобразовательных учреждений В.И.Жохова (Москва, Мнемозина,2015г.), соответствующей 

структуре базового учебника Н.Я. Виленкина (Казан, “Китап Нәшрияте” ,2015 г.): 

6 класс 

     -математика – 1 час. Программа по математике, 5-6 классы. Автор- составитель В.И.Жохов. 
2010 г. 

Учебный предмет  «Физическая культура» преподается в 5-9 классах в объеме 3 часов в 
неделю. Третий час используется на увеличение  двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся и внедрение современных систем физического воспитания. 
     Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются для организации  

предпрофильной подготовки обучающихся: 

         –Математика: 0,5 часов.  «Тождественные преобразования выражений». Автор- Шабанова 

М.В. , Безумова О.Л. Москва Дрофа 2008 г. 

        - Русский язык: 0,5 часов.   «Сочинение-рассуждение как способ формирования 
коммуникативной компетентности школьников», программа составлена на основе пособия для 
учителей и учащихся «Сочинение разных жанров», авторы Скиргайло Т.О.,  Казань, ИПКРОРТ, 
2001 г. 

          – Татарский язык: 0,5 часов.  «Татар халык авыз иҗаты».  Программа составлена на основе 
учебника «Мәктәптә халык авыз иҗаты әсәрләрен өйрәнү», автор Ф.Ф.Исламов. 
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     – Биология: 0,5 часов.   «Основы гигиены».  Программа разработана на основе авторской 
программы элективных курсов по биологии Аверчинковой О.Е. , М.: Айрис – Пресс, 2007 

  
    
 
 Для выявления соответствия знаний учеников к требованиям федерального  государственного 

образовательного стандарта,  уровня теоретических знаний и понимания  учащимися  предметов  
учебного плана, их практических умений и навыков, в 6-9 классах  проводится промежуточная 
аттестация учащихся.  

Формы проведения итоговых контрольных работ на промежуточной аттестации 
 

№  
Предмет/класс 

6 7 8 9  

1 Русский язык к/д  с 

гр/зад 

к/д  с гр/за тест в формате 

ОГЭ 

тест в формате 

ОГЭ 

2 Литература тест тест тест тест 

3 Татарский язык к/д с гр/зад к/д с 
гр/зад 

к/д с гр/зад тест 

4 Татарская литература тест  тест  тест тест 

5 Иностранный язык (англ.) тест  тест тест тест 

6 Математика к/р к/р к/р тест в формате 

ОГЭ 

7 Информатика и ИКТ   тест тест  

8 Физика  тест тест тест 

9 Химия   тест тест  

10 Биология тест тест тест  тест  

11 География тест тест тест тест 

12 История тест тест тест тест 

13 Обществознание тест тест тест тест  

14 Технология тест тест тест тест 

15 Искусство (Музыка и 

ИЗО) 

тест тест тест тест 

16 Физическая культура норм. норм. норм. норм. 

217 ОБЖ   к/р  

 
к/р – контрольная работа 

к/д  с гр/зад - контрольный диктант с грамматическим заданием 
нав.чт. – навыки чтения 

норм. – сдача нормативов 
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       В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере  общего 
образования от 18 декабря 2013 года №08-2073  «Об аттестации учащихся общеобразовательных 
организаций по учебному предмету «Физическая культура» Учитываются результаты учащихся по 
итогам прохождения испытаний(тестов) комплекса в ходе прохождения промежуточной 
аттестации с учётом групп здоровья.          
       Материально- техническое обеспечение школы составляет  70%, что позволяет реализовать 
задачи, стоящие перед образовательным учреждением. В школе  функционируют 8 
оборудованных учебных кабинетов, компьютерный класс, подключенный  к Интернету,  имеются 
производственная мастерская, спортивная площадка, футбольное поле, библиотека, краеведческий 
музей, столовая, что позволяет реализовать задачи, стоящие перед образовательным учреждением.  

    В целях предупреждения нерационального использования учебного времени компонента 

образовательного учреждения перед утверждением учебного плана руководителем 

образовательного учреждения проект школьного  учебного плана обсужден на педагогическом 

совете (Протокол № 1 от  29 августа 2015 года).  

 

                                                                                                                                                                                                                         

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для  6- 9 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   
«Шемяковская основная общеобразовательная  школа»   

 Мамадышского муниципального района  Республики Татарстан  
 с родным (татарским)  языком  обучения на  2015-2016 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю по классам  

VI VII VIII IX всего 

Русский язык 3 3 3 2 11 
Литература 2 2 2 3 9 

Татарский язык 3 3 3 2 11 
Татарская литература 2 2 2 2 8 

Иностранный язык 
(Английский язык) 

3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 
Информатика и ИКТ   1 2  

История (включая историю 
татарского народа и 

Татарстана) 

2 2 2 2 8 

Обществознание  (включая 
экономику и право) 

1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 
Физика  2 2 2 6 
Химия   2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 

Технология 2 2 1  5 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 
ИТОГО: 30 34 36 34 134 
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3.1. Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года  в МБОУ «Шемяковская основная 
общеобразовательная школа»: 
 начало учебного года – 01.09.2015 г. 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 недели 

- в 5-8 классах – 35 недель 

- в 9 классе – 34 недели (без учета итоговой аттестации) 

2. Количество классов-комплектов: 
1,3 е классы – 1   
2, 4-ые классы – 1   
5-ые классы – 1   
6-ые классы – 1   
7-ые классы – 1   
8-ые классы – 1   
9-ые классы – 1   

 Всего классов – 9; класс комплектов – 7. 
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 30.10.2015 9 недель 
2 четверть 9.11.2014 26.12.2015 7 недель 
3 четверть  
(2-4 классы) 

11.01.2016 19.03.2016 10 недель 

3 четверть 
(1 класс) 

11.01.2016 
22.02.2016 

13.02.2016 
19.03.2016 

9 недель 

4 четверть 30.03.2016 23.05.2016 8 недель 
 

Компонент образовательного 
учреждения (6-дн. уч. неделя): 

2. Русский язык 
3. Математика 

Элективные курсы: 
 «Тождественные 

преобразования 
выражений»  

 «Сочинение-
рассуждение как 
способ формирования 
коммуникативной 
компетентности 
школьников» 

 «Татар халык авыз 
иҗаты» 

 •    «Основы гигиены». 

 
 
2 
1 
 

 
 
1 
 

  
 
 
 
 
 

0,5 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 

0,5 
0,5 

6 
 

Предельно допустимая 
учебная нагрузка при 6 – 
дневной учебной неделе 

33 35 36 36 140 
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 на второй ступени: в 5-9 классах на четверти 

 Дата Продолжительность 
(кол-во учебных 
недель) 

начала четверти окончания 
четверти 

1 четверть 01.09.2015 30.10.2015 9 недель 
2 четверть 9.11.2015 26.12.2015 7 недель 
3 четверть 11.01.2016 19.03.2016 10 недель 
4 четверть (5-8 классы) 30.03.2016 31.05.2016 10 недель 
4 четверть (9 классы) 30.03.2016 23.05.2016 8 недель 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 

Каникулы  Дата начала 
каникул 

Дата окончания 
каникул 

Продолжительность в 
днях 

Осенние 02.11.2015 08.11.2015 7 
Зимние 28.12.2015 10.01.2016 14 
Дополнительные 
недельные каникулы 
для 1-ого  класса 

15.02.2016  21.02.2015 7 

Весенние  21.03.2016 29.03.2015 9 
 4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 

- 6-ти дневная рабочая неделя во 2-9 классах. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 
 сменность:       МБОУ «Шемяковская ООШ»  работает в 1 смену 

 продолжительность урока: 

   - 1 класс – использование "ступенчатого" режима обучения: в сентябре- октябре - по 3 урока в 
день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 
урока по 45 минут каждый (1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры) 
-   2-9 классы – 45 минут. 

6.  Режим занятий:   
Продолжительность перемен: 

1 класс 

Сентябрь-октябрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.35 
8.35 1-ая перемена  8.45 
8.45 2-ой урок 9.20 
9.20 2-ая перемена, динамическая пауза, 

(организация питания) 
10.00 

10.00 3-ий урок 10.35 
Ноябрь-декабрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.35 
8.35 1-ая перемена 8.45 
8.45 2-ой урок 9.20 
9.20 2-ая перемена, динамическая пауза, 

(организация питания) 
10.00 

10.00 3-ий урок 10.35 
10.35 3-я перемена (организация питания) 10.45 
10.45 4-ый урок 11.15 

          

Январь-май 
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Начало  Режимное мероприятие Окончание 
8.00 1-ый урок 8.45 
8.45 1-ая перемена  8.55 
8.55 2-ой урок 9.40 
9.40 2-ая перемена (организация питания) 10.00 
10.00 3-ий урок 10.45 
10.45 3-я перемена 

(динамическая пауза)  
11.05 

11.05 4-ый урок 11.50 
11.50 4-ая перемена  (организация питания) 12.00 
12.00 5-ый урок 12.45 

 

 
 

Режим работы школы 
Начало Режимное мероприятие Окончание 

7.30 Классный час (среда) 7.50. 
8.00 Первый урок 8.45. 
8.45. Первая перемена 8.55. 
8.55. Второй урок 9.40. 
9.40. Вторая перемена (организация питания для 1-4 

классов)  
10.00. 

10.00. Третий урок 10.45. 
10.45. Третья перемена  11.05. 
11.05. Четвёртый урок 11.50. 
11.50. Четвёртая перемена 12.00. 
12.00. Пятый урок 12.45. 
12.45. Пятая перемена (организация питания для 5-9 

классов) 
12.55. 

12.55. Шестой урок 13.40. 

13.50 Работа с одарёнными детьми, предметные кружки 14.35 

 
 

7. Организация промежуточной итоговой аттестации: 
 

        - промежуточная аттестация во 2 – 9,  классах проводится согласно Учебному плану и 
Положению о промежуточной аттестации обучающихся 2 – 9  классов МБОУ  «Шемяковская 

ООШ» с 20.04-20.05 2016 года. 
         - итоговая аттестация в 9 классе проводится соответственно срокам, установленным 
Министерством образования и науки Российской Федерации на 2015/2016 учебный год. 

 

 

Для 2-9 классов 
  
  

  Начало  урока Конец урока 
 
 

Длительность 
урока 

Длительность 
перемен 

1 8.00 8.45 45 минут 10 минут 
2 8.55 9.40 45 минут 20минут 
3 10.00. 10.45. 45 минут 20 минут 
4 11.05. 11.50. 45 минут 10 минут 
5 12.00 12.45. 45 минут 10 минут 
6 12.55 13.40 45 минут   
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	• опознавать омонимы разных видов;
	• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
	• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
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	• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
	• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• анализировать синонимические средства морфологии;
	• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
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	• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
	• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
	Правописание: орфография и пунктуация
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	• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
	• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
	• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
	• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
	Выпускник получит возможность научиться:
	• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
	• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
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	Школа   обеспечен  компьютерной техникой, на один компьютер приходится  6 учеников. На сегодняшний день  школа подключен к сети Интернет по технологии широкополосного доступа, имеется свой web - сайт. В школе имеются, 1 мультимедиапроектор,  6 компьютеров, 1 ксерокс, 1  МФУ, 2 принтеров, 1 музыкальный центр, 11 педагога обеспечены ноутбуками.�Программно- методическое обеспечение

	СОДЕРЖАНИЕ
	1. Целевой раздел.
	1.1. Пояснительная записка
	1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ОО
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО
	2. Содержательный раздел
	Содержание отдельных учебных предметов
	2.1. Русский язык
	2.2. Литература
	2.3. Татарский язык
	2.4. Татарская литература
	2.5. Иностранный язык
	2.6. Математика
	2.7. Информатика и ИКТ
	2.8. История
	2.9. Обществознание
	2.10. География
	2.11. Физика
	2.12. Химия
	2.13. Биология
	2.14. Природоведение
	2.15. Искусство(Музыка и ИЗО)
	2.16. Технология
	2.17. Основы безопасности жизнедеятельности
	2.18. Физическая культура
	3. Требования к уровню подготовки выпускников
	4. Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
	Оценочные и методические материалы
	11. Организационный раздел
	Учебный план основного общего образования
	Календарный учебный график
	Программно-методическое обеспечение
	1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
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	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Содержание отдельных учебных предметов
	Р.Батулланың «Имче», “Көчек”,”Чагыр”  хикәяләре.  Тукайның балачагы турында  автор уйланмалары,  күзаллавы.   (2 сәгать) 
	8 класс 
	Глава 1. Общество и человек ( 10  часов)
	Глава 2. Экономическая сфера (10 часов)
	Глава 3. Социальная сфера (10 часов)
		Признаки живых организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Система органического мира. Основные систематические категории и их соподчиненность.
	   История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. Биология как наука. Методы биологии.  
	Взаимосвязи организмов и окружающей среды.

	   Уборка и учет урожая овощей, закладка урожая на хранение, оценка урожайности основных культур и сортов в сравнении со справочными данными, анализ допущенных ошибок, отбор и закладка на хранение семенников двулетних овощных куль�тур, осенняя обработка почвы с внесением удобрений.
	         Выращивание плодовых и ягодных культур.
	         Основные теоретические сведения: группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, районированные сорта и их характе�ристики; вегетативное размножение и его роль в сельском хозяйстве; технологии выращивания ягодных кустарников и земляники.
	          Уход за ягодными кустарниками, оценка состояния кустарников, выбраковка, подготовка к зиме, выбор эк�земпляров для ранневесенней заготовки черенков черной смородины, подготовка участка под плантацию земляники.
	 Биологические и хозяйственные особенности, районированные сорта основных овощных и цветоч�но-декоративных культур региона; понятие о севообороте; техноло�гия выращивания двулетних овощных культур на семена; способы размножения многолетних цветочных растений; растительные препа�раты для борьбы с болезнями и вредителями; правила безопасного труда при работе со средствами защиты растений.
	Планирование весенних работ на учеб�но-опытном участке.
	Чтение чертежей, схем, технологических карт. 
	Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по технологической документации. 
	Копирование и тиражирование графической документации.
	Технологии обработки материалов.
	 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.

	Рукоделие. Художественные ремесла.
	Материаловедение. 
	Машиноведение.
	Конструирование и моделирование поясных швейных изделий.  
	Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов.

	Весенний период.
	Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.

	Рукоделие. Художественные ремесла.
	Татар телен укытуга куелган таләпләр:
	2.18 Татарская литература 
	Татар әдәбиятын укытуга куелган таләпләр:
	3.11 Природоведение
	знать
	уметь
	3.13  Химия
	знать
	уметь
	3.14     Биология
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
	знать
	уметь
	использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
	Образовательная  программа  ОУ  принимается как нормативно-управленческий документ образовательного учреждения.  В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных педагогических действий с целью обеспечения обратной связи  и осведомления о соответствии  фактических результатов деятельности педагогической системы  ее конечным целям. 



	• по соответствию результатов учебной деятельности государственному образовательному стандарту;
	• по личному продвижению обучающегося по лестнице достижений в процессе освоения знаний, умений, способов деятельности, развития, формирования ценностных ориентаций, личностных качеств.
	    -  Закона  Республики Татарстан № 68-ЗРТ  «Об образовании»  от 23.07.2013 г.
	    -  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» 
	     – Биология: 0,5 часов.   «Основы гигиены».  Программа разработана на основе авторской программы элективных курсов по биологии Аверчинковой О.Е. , М.: Айрис – Пресс, 2007
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