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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Зверосовхозская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, утверждёнными  Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования»,  Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования", на основе Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей, а также концептуальных положений УМК «Перспектива». 

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  4 года. Именно на этой ступени образования  

создаются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования 

более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности 

школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 
       Содержание основной образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• базисный учебный план начального общего образования; 
• внеурочную деятельность; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 
МБОУ «Зверосовхозская СОШ», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы,  закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 
 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
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Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ «Зверосовхозская 

СОШ»   основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 
 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 
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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого результата личностного и познавательного развития обучающихся; 
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира; 
• 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 и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
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мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей 

первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения.  
Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

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

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 
   
   1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 
В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 

развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. В эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая  осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (портфолио обучающихся), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
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учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 
Основные цели такого включения - предоставить возможность 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 этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. Учёт достижения 

планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки  и учитывать при определении итоговой оценки. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 
• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Татарский язык», 

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

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 
1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 
(личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 
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• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

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

обеспечение их благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

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

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) 

и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 
Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

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

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
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Выпускник научится: 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сопоставлять различные точки зрения; 
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
1.2.1.2. Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Знакомство со средствами ИКТ,  
гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 
Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
• рисовать изображения на графическом планшете; 
• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
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• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 
• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 
• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 
• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации,  
• создавать диаграммы ; 
• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 
• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 
Планирование деятельности, 
управление и организация 

Выпускник научится: 
• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

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

1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 



14 

 

творческих способностей. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 



15 

 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 
• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия  
«Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры с определённой орфограммой; 
• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
• выражать собственное мнение и аргументировать его; 
• самостоятельно озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 
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• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения  по другим предметам. У учащихся будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут  находить и использовать информацию для 

практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 

(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл  прочитанного (для всех видов 

текстов); 
• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 



17 

 

художественных текстов); 
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
• ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, понимать 

их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочной литературы; 
— для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

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

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 
• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
 для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 
• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 
 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 
• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
• высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
• составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 



18 

 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• работать с тематическим каталогом; 
• работать с детской периодикой; 
• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика 
(только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
• распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 
• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 
• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 
Творческая деятельность 

(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 

опыта; 
• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

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

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 

предмета; 
• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 
• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное 

самостоятельно) художественное произведение. 
 

1.2.4.Татарский язык 
     Башлангыч  сыйныфларда татар теле укытуның максатлары: 

  1. Танып- белү  максаты: 

 * Татарстан табигатен, җирлеген дөрес әйтергә, шуларга караган сүзләрне дөрес  

язарга өйрәтү; 
* Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре турында мәгълүмат бирү,  милләт 
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исемнәрен  дөрес  әйтергә һәм язарга өйрәтү.  
2. Акыл эшчәнлеген үстерү максаты: 
* фикерләү сәләтен үстерү; 

* хәтерне, игътибарлылыкны камилләштерү; 

* аралаша белү сәләтләрен үстерү; 

* сөйләм культурасын үстерү; 
* ихтыяр көче, максатчанлык, активлык  сәләтләрен  үстерү. 
3. Тәрбияви максат: 
* балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара аралашу 

күнекмәләре булдыру, төрле  

милләт вәкилләре арасында дуслык һәм хөрмәт хисе тәрбияләү; 
         * балаларның яшь үзенчәлегенә туры килгән, аларны кызыксындырган  

мораль проблемаларны үз эченә алган эчтәлектәге текстлар, белән эш. 

4. Белем бирү максаты 
* гамәли максат, ягъни татар теленең фонетик, лексик, грамматик берәмлекләрен 

гамәли үзләштерү һәм укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерүгә ирешү; 
Бурычлар: 

- Тыңлап аңлау 

*укытучының сорауларын аңлау; 
*тыңлаганда, җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 
* сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән 

ишетеп аера белү; 

*сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү.                                

- Диалогик сөйләм.  
*сорау куя, җавап бирә , кире кага, раслый белү; 
*укытучының соравына җавап бирү, сораулар куя белү; 

- Уку 
*татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү; 

*хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп укый 

белү; 
*дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация белән 

укый белү; 

* тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонациняләрне үтәү.; 

*өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку; 
4. Язу 

           * татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; 

           * дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру; 

           * бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

           * дәфтәр тышына яза белү; 

           * программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, 

хикәя язу күнекмәләре формалаштыру. 

Телгә өйрәтү принциплары: 
           Телне аралашу аша өйрәнү принцибы нигезендә УМК өчен материал башлангыч 

сыйныф балаларының аралашу сфераларын исәпкә алып сайланган. 7-10 яшьлек балалар 

тормышында уку хезмәте, гаиләдә булышу, дуслар белән аралашу, ел фасылларына карап 

уен төрләре, үзе яшәгән җирлек, дүрт аяклы дуслар турында сөйләшү зур урын алып тора. 

Балалар шулай ук табигать турында сөйләшергә, әкиятләр тыңларга яраталар. Дәреслекләргә 

темалар шуларны исәпкә алып тупланган. Татар телен аралашу чарасы буларак үзләштерү 

нәтиҗәсендә укучыларда полиэтник җәмгыятьтә үзара аңлашу һәм хезмәттәшлек итү 

әзерлеге һәм осталыгы тәэмин ителү фаразлана. 

            Телне ятлап түгел, ә актив фикерләп өйрәнү принцибы - чит тел өйрәнүдәге төп 

принципларның берсе. Бу принцип нигезендә уку эшчәнлеген оештыру яңа дәүләт 

стандартлары таләпләренә туры килә. Укучыларның телне актив фикерләп өйрәнүләре, 

беренче чиратта, аралашуны хәтерләтүче диалоглар, ситуатив күнегүләр аша тәэмин ителә.   
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Мондый күнегүләр яңа лексик, грамматик материал белән таныштырганда да (бу очракта 

мотивация, ихтыяҗ тудыру ролен башкара), камилләштерү, мөстәкыйль сөйләм үстерү 

этабында да кулланыла ала.         

  Дәреслекләргә кызыклы сораулар, чагыштыруны, анализнауны, логик фикерләүне таләп 

иткән төрле биремнәр кертелгән. Мондый биремнәрне балалар кызыксынып эшлиләр, шул 

ук вакытта өйрәнелгән сөйләм үрнәкләре дә кабатлана. Дәреслекләрдәге парларда эшләүне 

таләп иткән, аралашу ситуацияләрендә сөйләм бурычын дөрес аңлап, сөйләм күнекмәләрен 

формалаштыру максатындагы күнегүләргә аеруча игътибар итү һәм аларны балалар 

үзләштергәнче кабат- кабат эшләү уңай нәтиҗәләр бирергә тиеш. 

  Укыту процессын  шәхси индивидуальләштерү принцибы. Балаларның истә калдыру 

сәләтләре төрлечә. Дәрескә алынган сөйләм материалын дәрес азагында һәр бала да 

үзләштереп бетермәскә мөмкин. Хәтердә калдыруның индивидуаль  үзенчәлекләрен истә 

тотып, бер үк материалның бер дәрес дәвамында кимендә 9-10 тапкыр, аннан соң тема 

буенча дәресләр дәвамында, шулай ук темалар бәйләнешендә кабатлана баруы күздә тотыла. 

Һәр сүзне, өйрәнелгән грамматик категорияне, аралашу өчен кирәкле сөйләм үрнәкләрен 

системалы кабатлатып бару УМК ның төп бурычы булып тора. 

 Телне функциональ төстә өйрәнү принцибы. Бу принцип нигезендә УМКга грамматик 

материал түбәндәге таләпләр буенча алынган: 

• грамматик материал коммуникатив максаттан, аралашу хаҗәтеннән һәм 

куллану ешлыгыннан чыгып билгеләнгән; 
• грамматик материалның күләмен, теоретик авырлыгын билгеләгәндә 

укучыларның үзләштерү мөмкинлекләре исәпкә алынга; 

• грамматиканы сөйләм берәмлеге буларак өйрәнү күздә тотылган: иң беренче 

чиратта грамматик категориянең формасы түгел, ә аның функциясенә игътибар 

ителгән: хәбәр итү, сорау һ. б. Берникадәр грамматик материал теоретик 

формада бирелмичә, ә лексик – грамматик төзелмәләр формасында тәкъдим 

ителгән. Аларны үзләштерү сөйләм ситуацияләре нигезендә оештырылган. 

   УМК да Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандартлары таләп иткәнчә, укытуның 

предмет нәтиҗәләреннән тыш, һәр тема буенча күзалланган  шәхси һәм метапредмет 

нәтиҗәләр дә күрсәтелгән.  

   Шәхси нәтиҗәләр дигәндә без укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә 

карата, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата формалашкан карашлар кыйммәтен күз 

алдында тотабыз.  

  Метапредмет нәтиҗәләр дигәндә реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен 

кирәк булган универсаль уку гамәлләрен күз алдында тотабыз. Бу гамәлләр уку эшчәнлеген 

оештыруның һәм төп компетенцияләр формалаштыруның нигезе булып тора. Татар теле, 

танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен 

үстерүгә хезмәт итә. 

   Предметара төшенчәләрне формалаштыру да метапредмет нәтиҗәләр яссылыгына 

куела. 

Метапредмет (кыйммәтләргә төшенү, регулятив, коммуникатив) нәтиҗәләр: 

Танып-белү 
• Фикерләүне үстерү белән бәйле психик функияләр: логик фикерләү, 

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

• Классификацияләү өчен уртак белемнәрне билгеләү; 
• Ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 

• Үрнәк буенча эшли белү; 
• Аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 

• Рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 
• Аңлап укый белү; 
• Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

регулятив 
-уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 

-эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә  ала белү; 

- уку хезмәтеңә бәя бирә белү; 
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-укудагы уңышларның,  уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү; 

-укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 

-дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен 

үстерү; 

     коммуникатив 
-әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аның белән аралаша белү күнекмәләрен 

формалаштыру; 

-аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре). 

-парларда һәм күмәк эшли белү; 

-әңгәмәдәшең белән аралашуны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 

1.2.5.Литературное чтение (әдәби уку) 
 

Башлангыч  сыйныфларда (рус төркеме) әдәби уку фәне  укытуның 

максатлары: 

          1. Танып- белү  максаты: 

 * Татарстан табигатен, җирлеген дөрес әйтергә, шуларга караган сүзләрне  

истә калдырырга; 
* Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре турында мәгълүмат бирү,  

милләт исемнәрен  дөрес  әйтергә  өйрәтү.  
2. Акыл эшчәнлеген үстерү максаты: 
* фикерләү сәләтен үстерү; 
* хәтерне, игътибарлылыкны камилләштерү; 

* аралаша белү сәләтләрен үстерү; 

* сөйләм культурасын үстерү; 
* ихтыяр көче, максатчанлык, активлык  сәләтләрен  үстерү. 
3. Тәрбияви максат: 

* балаларның рухи дөньясын баету, аларда шәхесара һәм мәдәниятара 

аралашу күнекмәләре булдыру, төрле милләт вәкилләре арасында дуслык 

һәм хөрмәт хисе тәрбияләү; 
         * балаларның яшь үзенчәлегенә туры килгән, аларны кызыксындырган  

мораль проблемаларны үз эченә алган эчтәлектәге текстлар, белән эш. 

4. Белем бирү максаты 

укучыларның сөйләм күнекмәләрен үстерүгә ирешү; 

Бурычлар: 

- Тыңлап аңлау 

*укытучының сорауларын аңлау; 
*тыңлаганда, җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 
* сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне бер-берсеннән ишетеп аера белү; 
*сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү.                                

- Диалогик сөйләм.  
*сорау куя, җавап бирә , кире кага, раслый белү; 
*укытучының соравына җавап бирү, сораулар куя белү; 

- Уку 
*татар алфавитындагы хәрефләрне таный белү; 

*хәреф-аваз системасын аера, татар теленә хас булган авазларны дөрес әйтеп 

укый белү; 

*дәреслектә уку өчен бирелгән җөмләләрне, текстларны дөрес интонация 

белән укый белү; 
* тексттагы тыныш билгеләренә карата тиешле пауза һәм интонациняләрне 

үтәү.; 
*өтерләр янындагы сүзләрне тиңдәшлек, эндәшү интонацияләре белән уку; 

     УМК да Федераль дәүләт башлангыч белем бирү стандартлары таләп иткәнчә, 

укытуның предмет нәтиҗәләреннән тыш, һәр тема буенча күзалланган  шәхси һәм 

метапредмет нәтиҗәләр дә күрсәтелгән.  
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   Шәхси нәтиҗәләр дигәндә без укучының үзенә һәм үзенең әйләнә-тирәсендәге кешеләргә 

карата, тормыштагы яшәеш проблемаларына карата формалашкан карашлар кыйммәтен күз 

алдында тотабыз.  

  Метапредмет нәтиҗәләр дигәндә реаль тормышта туган проблемаларны хәл итү өчен 

кирәк булган универсаль уку гамәлләрен күз алдында тотабыз. Бу гамәлләр уку эшчәнлеген 

оештыруның һәм төп компетенцияләр формалаштыруның нигезе булып тора. Татар теле, 

танып белү чарасы буларак, укучыларның фикер йөртү, интеллектуаль һәм иҗади сәләтләрен 

үстерүгә хезмәт итә. 

   Предметара төшенчәләрне формалаштыру да метапредмет нәтиҗәләр яссылыгына 

куела. 

■ Метапредмет (кыйммәтләргә төшенү, регулятив, коммуникатив) нәтиҗәләр: 

Танып-белү 
• Фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, 

сәбәп-нәтиҗә бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерли белү; 
• Классификацияләү өчен уртак белемнәрне билгеләү; 
• Ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне формалаштыру; 

• Үрнәк буенча эшли белү; 
• Аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 

• Рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 
• Аңлап укый белү; 
• Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү; 

регулятив 
-уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү; 

-эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү; 

- уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә  ала белү; 

- уку хезмәтеңә бәя бирә белү; 

-укудагы уңышларның,  уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү; 

-укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 

-дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен 

үстерү; 

     коммуникатив 
-әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аның белән аралаша белү күнекмәләрен 

формалаштыру; 

-аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре). 

-парларда һәм күмәк эшли белү; 

-әңгәмәдәшең белән аралашуны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү. 

 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 



23 

 

Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на  услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном 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 английского 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 в основном на 

изученном языковом материале; 
• читать про себя и находить в тексте 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 и предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 
Языковые средства 

и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
• списывать текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

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

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
• 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 начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn't any); 
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
1.2.7. Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки. 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
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Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 
Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 
• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 
• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
• решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 
• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 
• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
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• читать несложные готовые таблицы; 
• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 
• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 
• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 
• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 
• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального 

общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 
Человек и природа 

Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 
• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 
• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
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сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 
• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 
• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 
• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 
• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
 

1.2.9. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (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 основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 
• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 
• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 
• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 
• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 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 

своих изделий и предметов быта; использовать 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: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 
• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разно - образие природы, человека, зданий, 

предметов; 
• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.10. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 
• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать. 
Основные закономерности 
музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 
• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
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различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 
• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 
• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 
• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 

образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 
Общекультурные  и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 
• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
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уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

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

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером 

и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 
• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
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1.2.12. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 
• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
 

 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 
• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 
• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

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

разного веса и объёма); 
• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
• плавать;; 
• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.2.13. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 2) 

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 3) понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 4) формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 5) первоначальные представления об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 6) 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 7) осознание ценности человеческой жизни. 

Ученик должен знать/понимать: основные понятия религиозных культур; историю 

возникновения религиозных культур; историю развития различных религиозных 

культур в истории России; особенности и традиции религий; описание основных 

содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников и святынь; 

уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур; 

устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением людей; 

излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) в жизни 

людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 
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 начального 
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общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 
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» для каждой учебной программы. 
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
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 предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 
• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 
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достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 
В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 
Достижение 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: 
• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 
• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 
• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к 

своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов 

России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 
• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 
• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
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поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 
В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 
В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании 

и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
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её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах. 
Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 
Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, татарскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 
Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 
Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 
Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
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неперсонифицированных процедур. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике. 
Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 
Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 
Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно- практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе мета- предметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
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выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 
 

1.3.3. Портфель достижений(портфолио) как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений, как 

правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики 

степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит  портфолио (портфель достижений) обучающегося.  
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
•  представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся 

с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

татарскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
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зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, татарскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 
• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров.  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 
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конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Программа формирования универсальных 

учебных действий для начального общего образования: 
• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 
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— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательном учреждении. 
Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 
Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально- предметного 

содержания. 
Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
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содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 
Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 
• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность; 
• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 
• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребёнка. 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Татарский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
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составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 
• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 
• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
• развитию письменной речи; 
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме. 
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
 «Математика ». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-сиволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
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приёма решения задач как универсального учебного действия. 
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 
• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 
Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 
• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
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включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности 

и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 
В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 
• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 
• формированием первоначальных элементов ИКТ-компе- тентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 
• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 
• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 
• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 
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предварительному профессиональному самоопределению; 
• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 
 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. В ИКТ-компетентности 

выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 
При освоении личностных действий формируются: 
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
• основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 
• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
• поиск информации; 
• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
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• создание простых гипермедиасообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
• обмен гипермедиасообщениями; 
• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана.  
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности  включать 

следующие этапы (разделы). 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 

и папок. Распечатка файла. 
Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 
Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 
Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 
Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
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взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, 

своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 
Основное содержание работы по формированию ИКТ-ком-петентности обучающихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Тем самым обеспечиваются: 
• естественная мотивация, цель обучения; 
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант) 
«Русский язык», «Татарский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на 

компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском языке». Работа с 

мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 
Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 

Интернете. 
«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. 
Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 
«Математика ». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 
Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 
«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов 

и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 
Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 
Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 
Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении 

ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформи- рованность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 
Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
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развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 
Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 

возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 

дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 
• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 

2.2.1. Общие положения 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 

свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов 
 

2.2.2.1. Русский язык.  
1 класс 

Период обучения грамоте включает три этапа:  

1. Подготовительный этап. Работают с прописью №1 «Рисуй, думай, рассказывай», 

которая готовит руку ребенка к письму, учит ориентироваться на рабочей строке, 

упражняться в развитии логического и ассоциативного мышления. У учащихся начинает 

формироваться письменная речь: от ее предметно-практического уровня (жесты, мимика, 

пиктограммы и др.) к знаково-символическому и алфавитному, звукобуквенному 

письму.   Усвоение языка начинается с конкретных представлений о слове и его 

номинативной функции, о слове как имени человека, как названии предметов окружающего 

мира («Мы узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью пиктограмм, дети 

составляют предложения и тексты.    Постепенно слово, выступающее перед ребенком 

сначала со стороны значения (смысла), раскрывается для него со стороны звучания 

(звуковой формы). Вводятся модели слов, которые дают наглядное представление 

о взаимосвязи звуковой формы со значением слова. Привлечь внимание детей к звучанию 

слова помогают рифмовки, считалки, стишки с элементами звукоподражания, 

акцентирующие внимание на звуковой стороне слова.    Звуковой анализ проводится на всем 

диапазоне звуков русского языка. Изображение звуков в схемах мотивированно — оно 

фиксирует артикуляционно-произносительные особенности звуков речи: кружок 

символизирует свободное прохождение воздуха при произнесении гласных, а перекладинка 

и волнистая черта в кружочке говорят о препятствиях, возникающих при произношении 

согласных. Наряду с этим применяется акрофонический способ записи слов: каждый звук 

обозначается рисунком.    Умение общаться развивается у детей при изучении таких 

микротем, как «Общение в мире людей», «Общение в мире природы», «Общение 

с использованием знаков-посредников». Дети учатся различать устные и письменные формы 

общения, обращают внимание на слова как средства общения людей, учатся решать не 

только речевые, но и нравственные задачи в процессе общения. 

    2. Основной этап обучения.    В основной (букварный) период они отрабатывают 

навыки письма и орфографические умения в прописях №2  и  №3 «Мой алфавит». 

Продолжается развитие фонематического слуха детей, формируется действие звукового 

анализа слов, умение обозначать звуки буквами. Школьники обучаются первоначальному 

чтению и письму, закрепляют знания о слове и предложении, их структуре.      

           Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую и разнообразную работу со 

словом. На простейших моделях учащиеся знакомятся с многозначными словами, 

синонимами, антонимами и омонимами, фразеологическими выражениями.     Значительное 

место отводится развитию речевых умений при составлении предложений и текстов. 

Систематическая работа со словом создает условия для формирования орфографических 

навыков и постижения образного языка художественных текстов.     При обучении письму 

вводится печатный шрифт, освоение которого способствует созданию у детей 

зрительно-двигательного образа буквы, благоприятно сказывается на ее усвоении. Однако 

основное внимание уделяется освоению письменного шрифта.     Дети осваивают правила 

русской графики, у них активно формируются первоначальные орфографические умения.    

             3. Обобщающий (послебукварный).  Работа с прописью №4 «Пишу красиво». 

Главное назначение пособия — закрепить каллиграфические и орфографические навыки.    

      Слушание (аудирование). Различение в потоке речи слов, словосочетаний и 

предложений. Понимание на слух основного содержания высказываний, выделение в них 

наиболее важных фактов, понимание последовательности развития действия. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. 

Постановка вопросов к прочитанному тексту. Пересказ прочитанного текста, ответы на 

вопросы по нему. Составление плана текста. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, школе и 

другие близкие детям темы. Составление монологических высказываний (несложные 

описание, повествование, рассуждение) на различные темы. Владение нормами речевого 

этикета в ситуациях повседневного и учебного общения (приветствие, прощание, 
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благодарность). 

   Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

          Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Небольшое сочинение на темы школьной жизни и семьи. Составление письма. 

 Систематический курс русского языка         

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги, открытый и закрытый слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

        Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 

е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография).. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Понимание ценности современного письма.         

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

         Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 
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Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

           Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; 

заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

раздельное написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.            

            Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

2 класс 
 «Мир общения». Повторение. Даёт целостное представление о языке, о таких его 

единицах, как звук, буква, слово, предложение, текст. Буква ь для обозначения мягкости 

согласных в середине слова (перед твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не 

пишется (чк, чн и др. сочетания). Использование букв ь и ъ как разделительных 

(предупредительных) при обозначении звука [и']. 

 «Звуки и буквы. Слог. Ударение». Основная цель данного раздела связана с освоением 

орфографических правил и формированием грамотного письма. Понятие орфограмма, 

необходимость выбора буквы как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные 

опасности письма»: орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости 

согласных.  Запись с пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. 

Орфографический словарь, его назначение и порядок поиска слов. 

Понятие орфографическое правило, применение правил как способ решения 

орфографических задач. Выбор буквы на конце слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ, 

деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия (игралА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на месте 

звука [yl (клУбника, тЮльпан, на сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм в 

безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной бук вы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для 

корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. 

Пользование орфографическим словарем как способ выяс нения непроверяемых написаний. 

Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы решения 

орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе частей слов. 

Правило выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ. Написание наиболее 
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распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов при их изменении как 

еще не решаемые орфографические задачи. 

 «Слово и его значение» посвящен формированию элементарных представлений о 

лексическом значении слова, его многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как 

общее название слов, отвечающих на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слова, 

родственные слова, корень слова, понятие однокоренные слова, слова близкие и 

противоположные по значению (синонимы и антонимы); их различение и употребление. 

Отличие однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными («похожими») корнями. 

Способ нахождения корня в словах. Изменение слов по числам и «по команде вопросов», 

понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-не видимке»). Приставки и 

суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, основные действия при его 

проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее распространенные значения 

приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

 «Состав слова» . Первые наблюдения за строением слова на наглядно-образных моделях. 

Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание; 

выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с помощью учителя). 

Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в родственных словах. Образование новых слов с помощью приставок; 

правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных звуков в корне слова. 

Обозначение на письме парных звонких и глухих согласных звуков в корне  слова. Корень 

— смысловой центр слова. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных 

моделей; выделение в словах общего значения предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 

 «Части речи». Внимание учеников переключается с конкретного лексического значения 

слова на его грамматическое значение. Знакомство с такими грамматическими категориями, 

как имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

 «Предложение. Текст». Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и 

в устной речи интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и 

письменной речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при 

перечислении, перед словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: 

повествовательные, вопроси тельные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), 

обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи 

(выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). Правила 

вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации: восклицательные 

и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения предложений при 

ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). Побудительные 

предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; особенности их 

произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в письменной речи. Отличие 

текста от предложения: развитие мысли и потому наличие нескольких предложений. Тема и 

основная мысль как стержень текста. Требования к хорошему тексту, правила его 

обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как способ передачи мыслей автора, 

изложение как письменный пересказ. 

3 класс 
                                                     

  Учебный предмет «Русский язык» для третьего класса включает пять разделов: 

I. «Речевое общение.  Повторяем — узнаем новое»  
Собеседники. Диалог. 

Смысловая сторона речи и словесная форма её выражения. Общение с партнёром на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и уважения. 

Культура устной и письменной речи.  

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Текст.  

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Виды текстов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование. 
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Сочинение небольших текстов повествовательного и описательного характера. 

Списывание текстов различных типов. 

II. «Язык – главный помощник в общении»  
Язык-главный помощник в общении  

Звуки и буквы. – 

Слог, ударение –  

Девять правил орфографии –  

Контрольный диктант. Работа над ошибками. - 

«Слово и его значение»–  

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения, как заменители имён собственных и нарицательных. 

Словари: толковый, орфографический, синонимов и антонимов. 

Словосочетание  

Отличие словосочетания от слова и от  предложения. 

Сравнение предложения и словосочетания. 

Предложение  

Типы предложений по цели высказываний 

Главные члены предложения 

Второстепенные члены предложения 

Предложения распрастранённые и нераспрастранённые  

Предложения с однородными членами  

Интонация перечисления 

Запятая в предложениях с однородными членами 

III. «Состав слова»   
Повторение значимых частей слова  

Корень  

Корень слова. 

Однокоренные слова.  

Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же слова. 

Приставка  

Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твёрдый знак в словах с приставками. 

Суффикс  

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании. 

Окончание  

Образование слов  

Сложные слова – слова с двумя корнями (ознакомление). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

IV. «Части речи»  
Систематизация знаний по разделу «Части речи»  

Принципы выделения частей речи. 

Общее значение и вопросы как средство выделения частей речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Число имён существительных  

Имена существительные , употребляемые только в единственном числе  

(листва) или только во множественном числе (каникулы) 

Род имён существительных    

Мягкий знак(ь) на конце имён существительных после шипящих  

Изменение имён существительных по падежам (склонение)  

Названия падежей 

Алгоритм определения падежа 

Ударные и безударные падежные окончания 

разбор имени существительного  

Порядок анализа имени существительного как части речи 

Местоимение  
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Личные местоимения 

Глагол как часть речи  

Значение глаголов 

Изменение глаголов по временам 

Значение и образование глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени 

Неопределённая форма глагола  

Изменение глаголов по числам  

Окончания глаголов в прошедшем времени  

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Имя прилагательное как часть речи- 1 ч 

Значение прилагательных 

Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам  

Правописание окончаний имён прилагательных 

Суффиксы имён прилагательных 

Роль имён прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

4класс 

Речевое общение. Речь устная и письменная. 
Расширение понятия о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и словесное ее оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится). 

Умение общаться на разных уровнях (собеседник, группа, коллектив.) 

Представление о качестве речевого общения: выразительности, информативности, 

логичности, правильности речи.  Роль умения слушать и говорить в речевом общении.  

Цель речевого общения:  умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое 

высказывание, доказывать свою точку зрения. 

 Речевая культура. Общение.Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в 

устной и письменной формах общения, в различных сферах личного и социального общения 

(в школе, клубе, театре и дома. Устная и письменная формы общения.Обращение. Знаки 

препинания при обращении.Наблюдение за построением диалогов устной и письменной речи 

Текст как речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие текста, опорные слова, 

абзацы. . ПРИЗНАКИ ТЕКСТА Расширение представлений о тексте: составление текста на 

заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, отражающего проблему 

общения — нравственную, речевую («Почему я люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» 

и др.). Различение типов текста: повествования, рассуждения, описания. Составление 

текстов-повествований (по заданному плану, по вопросам), текста — описания любимой 

игрушки, предмета живой и неживой природы.Небольшое сочинение на темы школьной 

жизни и семьи. Составление письма и оформление адреса на конверте.  

План простой и развернутый. Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную тему, на тему по выбору (на 

основе прочитанных произведений). Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, отзыва о книге, фильме и др. Элементарное сравнение небольших текстов научного 

и художественного стиля, умение выделить их характерные признаки (сообщить 

информацию, дать объяснение, оказать воздействие на слушателя, читателя, изобразить 

что-либо). 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

Средства общения Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с 

нормами русского литературного языка (произносительными, словоупотребительными).  

Наблюдение за тем, как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, 

интонация) обеспечивают функционирование языка — основного средства общения  людей. 

 Предложение. Повторение знаний о предложении. Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. Подлежащее и сказуемое как грамматическая  основа предложенпия. 

Способы выражения  подлежащего и сказуемого.Роль второстепенных членов предложения 
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Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 

перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях  с союзами 

и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ И, А. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ ЧТО, 

ЧТОБЫ (УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ) 

Безличные предложения. (Употребление безличных предложений со словами можно, нельзя, 

нужно) 

Словосочетание 
Различие между словосочетанием, словом и предложением. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Многозначные слова. Метафора и сравнение. Различные виды лингвистических словарей: 

фразеологические и этимологические. Их устройство и назначение. Фразеологизмы. Роль 

слова в художественном тексте. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Состав слова. Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм 

корня. Правописание суффиксов –ек  -ик. Сложные слова. Образование новых слов с 

помощью приставок и суффиксов.  

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи. 

Имя существительное. Повторяем что знаем. Общее значение, вопросы. Род имен 

существительных как постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Закрепление алгоритма определения падежа имени существительного. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонений (кроме имен 

существительных на - мя, - ий, - ие, - ия);  

Склонение существительных во множественном числе.  

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. Имена 

существительные собственные и нарицательные. 

Разбор имени существительного как часть речи. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений.  

Имя прилагательное. Повторяем что знаем. Общее значение: признак, качество предмета, 

вопросы. Изменение прилагательных по родам, числам, падежам.  

Склонение имен прилагательных. Безударные падежные окончания имен прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имен прилагательных с основой на 

шипящие, - ц, - ий, с окончаниями на - ья, - ье, - ов, - ин) и способы их проверки. 

Образование имен прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как часть речи. 

Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Употребление в речи 

местоимений личных, вопросительных, указательных  и притяжательных. Местоимения 1, 

2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений.  

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Повторяем что знаем. Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение 

глагола по временам. Неопределенная форма глагола как его начальная форма.  

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
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Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. 

Глаголы I и II спряжения. Личные окончания глаголов I и II спряжения. Способы 

определения спряжения глагола. 

 Правописание глаголов на - тся и - ться.  
Определение написания  - тся и – ться с помощью вопроса к глаголу 

Гаголы- исключения 
Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения 

Разбор глагола как часть речи. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по вопросам и функции.  

Разряды числительных по структуре: простые, сложные, составные. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи).  

Наречие. Наречия времени, образа действия, места Вопросы к наречиям. Неизменяемость 

наречий. Образование наречий от имен прилагательных. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение и роль в 

предложении служебных частей речи. 

 

2.2.2.2. Татар теле 

Татар теле (рус төркеме) 

1нче сыйныф 

1.Әйдәгез танышабыз!  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: исәнме(сез), хәерле көн, мин, син, ул, бу, кыз, малай,укучы, 

укытучы, ничек? кем? нәрсә? исем, сау бул, яхшы, әйе, юк, түгел, ул, кайда? шәһәр 

исемнәре, яши, авыл, шәһәр, ничә? яшь, Татарстан, уйныйбыз,әйдә, ярый. 1-10 кадәр 

саннар, ничәнче? Татарстан, Россия, шәһәр исемнәре. 

Танышу. Әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра белү. Исәнме(сез)! Сәлам! сөйләм этикеты  

үрнәкләре. Бу – кем?Бу-нәрсә? сорауларын куя белү. Хәерле иртә! (көн, кич) сөйләм этикеты 

үрнәкләре. Кемнәр? соравына җавап. Кире кага,  раслый белү. Сау булыгыз! Исән булыгыз 

сөйләм этикеты үрнәкләре. Аның исеме ничек?  -мы/-ме сорау кисәкчәләре. Хәлләр ничек? 

соравын куя, әңгәмәдәшеңнең хәлен сорый белү. Рәхмәт, яхшы. Мин бик шат - сөйләм 

этикеты үрнәкләре. Әңгәмәдәшеңнең яшәү урынын сорый һәм үзеңнең  кайда яшәвең 

турында хәбәр итә белү.   Керергә ярыймы? Әйе, ярый, рәхим итегез - сөйләм этикеты 

үрнәкләре.Мин авылда яшим төзелмәсе. Уенга чакыра,риза була белү. Сүз   басымы. 

Сүзләрдә басымны дөрес кую.  Ничә яшь? Бер-береңнең яшен сорый, җавап бирә белү.  

Сорарга ярыймы? соравы һәм аңа җавап формасы.Предметларның саны. Гафу итегез, 

алырга мөмкинме? Әйе, мөмкин. Юк, мөмкин түгел. БСҮ Үзең турында сөйли белү. 

Сүзләрдә басымны дөрес  кую. Без зат алмашлыгының сөйләмдә кулланышы белән танышу. 

Кемнәр? соравына җавап. 

2 Урман дусларыбыз  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: куян, аю, бүре, төлке, тиен, керпе, урман, оча, фил, жираф, 

арыслан, Шүрәле, агач, җир, су, зур, кечкенә, усал, хәйләкәр, куркак, йөзә, сикерә, 

оча, йөгерә, бара, кайта. 
Аа хәрефе һәм авазы. Кыргый хайван исемнәре.Нәрсә?Нәрсәләр? соравы. 

Исемнәрнең берлек һәм күплек саннары.Аваз-хәреф мөнәсәбәтләре.Сузык һәм 

тартык авазлар. Аларның аермасы.Ә хәрефе һәм авазы. Калын һәм нечкә 

сузыклар.Кайда? Кайда яши? сораулары Исемнәрнең урын- вакыт килеше белән 

төрләнеше. Оо хәрефе һәм авазы. Нинди? Соравы һәм аңа җавап формасы.  Озын  

һәм кыска сузыкларны сүзләрдә дөрес итеп әйтә белү.Ө ө хәрефе һәм авазы. Хикәя 

һәм сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтергә гадәтләндерү. Аваз-хәреф 

мөнәсәбәтләре.Сузык һәм тартык авазлар. Аларның аермасы. 

3 Спорт бәйрәме  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: бас әле, утыр, сикер әле, җырла, кил әлә, йөз, уйна, йөгер, 

алмагач, сандугач, ярый, урамга чык, Булат укый, утыра, кояш. 
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Н, ң хәрефләре һәм авазлары.Нишли? соравына җавап бирә белү.  Татар телендәге   

авазларны ишетеп тану. Боерык фигыльнең 2 нче зат берлек һәм күплек сан 

формалары белән таныштыру. И и  хәрефе һәм авазы. Боерык фигыль формасы. 

Боеру максаты  белән әйтелгән җөмләләрне аңларга өйрәтү.Ыы хәрефе һәм авазы. 

Исемнәрнең берлек һәм күплек саннары. Аваз-хәреф мөнәсәбәтләре.Сузык һәм 

тартык авазлар. Аларның аермасы. Уу хәрефе һәм авазы. Дустыңны урамга уйнарга 

чакыру төзелмәсе. Татар һәм рус телләрендәге сузык һәм тартык авазларны 

чагыштырып дөрес әйтә белү.Үү хәрефе һәм авазы. Калын Һәм нечкә 

сузыклар.Ничә? Ничек?соравына  җавап бирә белү.У у хәрефе һәм авазы. Ризалык 

белдерү формасы .Т т хәрефе һәм авазы. Нишлисең? Соравына җавап бирә белү. 

Хәзерге заман хикәя фигыльнең I,II, III зат берлек сан формаларын сөйләмдә 

куллану. Л л хәрефе һәм авазы. Кем белән уйныйсың? соравы,аңа җавап формасы. 

Белән бәйлеген сөйләмдә исем белән куллану. Кк хәрефе һәм авазы. Тәртип саннары 

белән таныштыру.Ничәнче сыйныфта укуыңны әйтә белү.Сингармонизм законы. 

Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аерырга өйрәнү. 

4. Мәктәптә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: дәфтәр, китап, бетергеч, каләм, акбур, дәрес, рәсем, татар 

теле, нишли? укый, яза, рәсем ясый, җырлый, мәктәп, бүген, бар, кирәкме? бир әле, 

мә, ал, такта, нинди? пычрак,чиста, яхшы, матур, кирәк(ми), рәхмәт, кайда? өстәлдә, 

укучы, укытучы, начар, бас, утыр, татар теле, җыр. 
М хәрефе һәм авазы. Уку-язу әсбапларының санын,төсен,барлыгын,юклыгын әйтә 

белү. Сан+ исем  төзелмәсен сөйләмдә куллану. Бу күрсәтү алмашлыгын сөйләмдә 

куллану.С с хәрефе һәм авазы. Уку-язу әсбапларының кирәклеген әйтү, иптәшеңә 
тәкъдим итә, үзеңә сорап ала белү. Санау интонациясе.Р р хәрефе һәм авазы. Ничек 

укыйсың? Ничек язасың? Д/М сөйләм “Мәктәптә”.Сорауларына җавап бирә 

белү.Кайда? соравы һәм аңа җавап бирү формасы. Яңгырау тартыкларның иҗек яки 

сүз ахырында саңгыраулануы. 

Өстендә, астында бәйлек сүзләре. Предметларның урынын әйтә белү. Алынма сүзләр. 
 

5. Йорт хайваннары һәм кошлары  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:песи, эт, сарык, сыер, ат, кәҗә, дуңгыз, кош, әтәч, тавык, каз, 

үрдәк,  агач, җир, су, зур, кечкенә, усал, йөзә, сикерә, оча, йөгерә, бара, кайта, чеби 

Вв хәрефе һәм авазы. Татар телендәге   авазларны ишетеп тану.  Кайда? Соравы. Йорт 

хайваннарның һәм кошларның яшәү урыннарын әйтә белү.         
Гг хәрефе. Кая? соравы һәм аңа җавап формасы. Җөмлә ахырында тыныш билгесе.  
Хайваннарны сурәтләү, аларны характерлый белү.                                            

Җөмләнең мәгънәви төркемнәргә бүленеше 
Дд хәрефе Кая? Кемгә? сораулары һәм аларга җавап бирү. Сингармонизм законы. 
Зз хәрефе һәм авазы.Кайдан? Соравы һәм аңа җавап формасы. Ялгызлык исемнәрен баш 

хәрефтән башлап  язу.Бб хәрефе һәм авазы. Кая? Кайда? Кайдан? 

сораулары.Исемнәрнеңурын-вакыт, юнәлеш, чыгыш килешләрендә төрләнеше белән 

танышу. Пп хәрефе һәм авазы. Нишли?  Сүзне юлдан юлга күчерү.  Зинһар өчен, әйтегез 

әле - сөйләм этикеты үрнәкләре. Ээ хәрефе һәм авазы. Исемнәрнең  I зат, берлек  сан 

тартым белән төрләнеше белән таныштыру. 

Йй хәрефе һәм авазы. Тыныч йокы,хәерле иртә структурасы 
Ее хәрефе. Уку һәм язу кагыйдәләре. Татар һәм рус телләрендәге сузык һәм тартык 

авазларны чагыштырып, дөрес әйтә белү, транскрипция билгеләре белән таныштыру 
 

6. Бакчада. Базарда  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: 
Кишер, шалкан, алма, кыяр, бәрәңге, суган, кәбестә, җиләк, кызыл, зәңгәр, яшел, ак, 

кара, сары, тәмле, тәмле түгел, яратам, ничә сум, бирегез әле. 
Ж, җ хәрефләре. Яшелчә исемнәрен әйтә белү.Сыйфат + исем төзелмәсе 
Җ хәрефе. Җиләк-җимешләр. Яшелчә, җиләк-җимешләрне сорап алу. 
Нинди? Соравына җавап бирә белү. Яшелчәләрнең тәмен, төсен әйтү. 
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Ш ш хәрефе, тәкъдим итү сүзләре. Хикәя, боеру, тойгылы җөмләләрнең ритмик-интонацион 

үзенчәлекләре.Щ щ хәрефе.Нинди яшелчә яратканыңны,яратмаганыңны әйтә белү. Ашыгыз 

тәмле булсын! сөйләм этикеты үрнәкләре интонациясе. 
Чч хәрефе. Кайда? Кая? Кайдан? сорауларын кулланып төзелгән сорау җөмләләр белән 

таныштыру.Кем? Нәрсә? Нишли? Нинди? сорауларына  җавап бирә белү. Сорау җөмлә. 

7. Кыш  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: кыш, салкын, кар ява, җил, буран, чаңгы, чана, әкрен, ярый, 

шуа, тау.Х хәрефе.Кыш билгеләрен әйтә белү. Вакыт рәвешләре.Кайчан?  соравына  

җавап бирә белү. Җөмләне баш хәрефтән яза башлау. Кышкы уенга чакыру.Татар 

җөмләсендә сүз тәртибе.Һһ хәрефе.Татар хәрефләренең кабул ителгән формаларын 

дөрес язу. Матур һәм дөрес  язу күнекмәләре булдыру.  Хикәя җөмлә.Минем чанам 

бар төзелмәсе. Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. Кыш бабайга хат язу.Ф ф 

хәрефе. Кая? Кайда? Кайдан? сорауларына җавап бирү. Янына, яныннан бәйлек 

сүзләр.  Ял көне зоопаркта.Цц хәрефе.Нишли? соравына җавап бирә белү. Яя 

хәрефе.Мин барам , без барабыз төзелмәләре  Уку һәм язу кагыйдәләре 

Транскрипция билгеләре. Вакыт рәвешләре.Бәйрәмдә (котлау). Бәйрәм белән котлау 

язу.  Котлыйм сезне!Бәйрәмгә барабыз төзелмәсе. Исемнәрнең килеш белән 

төрләнеше.Юю хәрефе. Уенга чакыру формалары.Уку һәм язу кагыйдәләре. я,ю,е 

хәрефләре булган сүзләр. ъ,ь билгеләре. Кышкы көнне тасвирлау.  Исемнәрнең 

1,2,3нче затта берлек санда тартым белән төрләнеше белән таныштыру Кушма 

сүзләр. 
Татар алфавитында хәрефләр тәртибе,татар теленә хас авазлар. Татар алфавитында хәрефләр 

тәртибе,татар теленә хас авазлар. 

8. Сәламәт бул!  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: баш, бит, чәч, борын, колак, авыз, кул, күз, аяк, бармак, 

авырта, сабын, тарак, сөлге, теш щеткасы, чистарта, юа, йөгерә, сикерә, сөртә,   

тарый. 

Кай җирең авыртуы турында әйтә белү. Сорау алмашлыклары 
Хәзерге заман хикәя фигыльнең юклык формасын сөйләмдә куллану. 
Сәламәт бул! Белән бәйлеге. Авыру кешенең хәлен сорау, аңа дару, чәй тәкъдим итә белү. 

Сәламәт булу өчен киңәшләр  бирү. Шәхси  гигиена предметларының исемнәрен атый белү. 

Татар җөмләсендә сүз тәртибе. Д/м”Кибеттә”. Шәхси  гигиена предметларын  сорап ала 

белү.Сорарга ярыймы? сөйләм этикеты үрнәкләре. “Сәламәт бул!” бүлеге буенча үтелгән 

лексик катламны сөйләмдә файдалана белүне күзәтү. Үтелгәнне кабатлау  

9. Безнең гаилә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: әни, әти, апа, абый,  сеңел, эне, әби, бабай, бәлеш, гөбәдия, 

чәкчәк, өчпочмак, ипи, эшли, ит, булыша, савыт-саба, тәлинкә, чынаяк, чәнечке, 

кашык, пычак, эчә, ашый, өй, тату, кунак, булыша,  идән 
Гаилә . Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый белү.Минем гаиләм. Гаилә әгъзаларының 

исемнәре. Гаиләдә кемнәр, ничә кеше барлыгын әйтә белү. 
Гаилә әгъзаларының нишләгәнен әйтү. Кереш сүзләр ( минемчә, синеңчә). “Безнең гаилә” 

бүлеге буенча үтелгән лексик катламны сөйләмдә файдалана белүне күзәтү. Үтелгәнне 

кабатлау. 

10. Яз  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: яз, тамчы тама, эри,рәхәт, ошый, кошлар килә, көн җылы, яз  

җитә, ни өчен? котлыйм, бәхет телим, бүләк, 8 нче Март 

Бу кайсы вакыт? соравы. Яз билгеләре.Һәм теркәгечен сөйләмдә куллану. 
-мы-ме , түгел кисәкчәләрен сөйләмдә куллану.Һава торышын сорый, урамга чакыра белү. 

Вакыт рәвешләре (бүген, иртәгә, кичә, иртән. Бәйрәм белән котлый белү.Мин, син,ул 

алмашлыклары.Зат алмашлыкларын берлек санда сөйләмдә куллану.  Мин бүләк бирәм 

-га,-гә кушымчалары. Сөйләмдә”тәмле” сүзләрне куллану 

11. Кунакта  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр :кунак, ярый, ярамый,үз, туган көн, кайчан? 
Татар халык ашлары  исемнәрен атый белү.Ашыгыз тәмле булсын!- сөйләм этикеты 

үрнәкләре. Нинди ашлар пешергәнне әйтә белү. Ризыкларның тәмле булуын әйтү  

төзелмәләре. Бик зур рәхмәт сезгә. Сөйләм этикеты үрнәкләре.Кунакта. Ашарга, чәй эчәргә 
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чакыру.Кунакны каршы алу. Керергә ярыймы? Әйе, ярый, рәхим итегез. Сөйләм этикеты 

үрнәкләре интонциясе. -мы, -ме сорау кисәкчәләрен, кулланып мәгълүмат алу. Туган көн 

белән котлау 

12. Кибеттә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:сөт, май, чәй, ипи,сыр,шикәр, конфет, кефир, сок, чынаяк, 

чәйнек, тәлинкә, чәнечке, кашык, пычк. чалбар, итек, яулык, итәк, бүрек, бияләй, 

башлык, күлмәк, сум. 
Ашамлыклар исемнәрен әйтә белү. Зинһар өчен, әйтегез әле. Сөйләм этикеты үрнәкләре, 

интонциясе. Эч,аша фигыльләрен 1,2,3 нче затта берлек санда кулланау Тагын килегез! 

Хушыгыз (Хуш!) сөйләм этикеты үрнәкләре. Бик кисәкчәсе  Нәрсә ашыйбыз, нәрсә эчәбез? 

Хәзерге заман хикәя фигыльнең формасы. Барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән 

төрләнеше.Савыт-саба исемнәрен әйтә белү. 

Кибеттә савыт-саба сатып алу өчен кулланыла торган сораулар.  Савыт-саба кибетендә. 
Савыт- сабаны кибеттән сатып ала белү.  Сорарга ярыймы? соравы. Кием исемнәре. Кабатлагыз 

(Кабатла) әле- сөйләм этикеты үрнәкләре. Исемнәрнең 1,2,3нче затта берлек санда тартым белән 

төрләнеше белән таныштыру.Киемнәр кибетендә .  Күлмәк бармы? Соравы. Аяк киеме. Зат 

алмашлыкларының иялек һәм юнәлеш килешләрендә кулланылуы. 
13. Шәһәрдә  

Сүзләр һәм сүзтезмәләр: безнең, бик, матур, зур, киң, урам, йөри, Татарстан 

шәһәрләре  исемнәре. 
Кая? Кайда? Кайдан? Сораулары. Сорау алмашлыклары.Безнең шәһәр ниди? 

соравы.Кереш сүзләр (әлбәттә ) Мин транспортта барам төзелмәсе Татарстан 

шәһәрләре. Ялгызлык исемнәр.Исемнәрнең юнәлеш,чыгыш 

килеше.“Шәһәрдә”темасын йомгаклау 

14. Җәй   
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: җәй,көн, елга,кояш балкый, күбәләкләр оча,чәчәкләр үсә, 

күл, җиләк-җимеш пешә, гөмбә,Сабантуй. 
Җәй темасына караган яңа лекика бирү. Матур һәм дөрес язу күнекмәләре булдыру.Д/МС 

Күңелле җәй. Әйе, мин риза. Юк, мин риза түгел. 
Җәйге ял.  Хәерле юл! Исән булыгыз (Исән бул) - сөйләм этикеты үрнәкләре, 

интонациясе.Бәйрәмнәр. Тагын килегез!- сөйләм этикеты үрнәкләре. Җәйге хезмәт. Хезмәт 

турында мәкальләр .Җәй темасын кабатлау. Йомгаклау. 

 К к хәрефе һәм авазы. Тәртип саннары. Сингармонизм законы 

 

1нче сыйныф ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасын 

үзләштерү буенча планлаштырыла торган нәтиҗәләр 
 

предмет нәтиҗәләре 
грамматика  

1. Исемнәрнең берлек һәм күплек саннарын белү 

2. Исемнәргә кем? нәрсә? сорауларын куя белү. 

3. Исемнәрнең I, II, III затта берлек санда тартым белән төрләнеше 

белән танышу. 

4. Исемнәрнең урын-вакыт, юнәлеш, чыгыш килешләрендә төр- 

ләнеше белән танышу. 

5. Зат алмашлыкларын берлек санда сөйләмдә куллану. 

6. -мы/-ме, түгел кисәкчәләрен, хәзерге заман хикәя фигыльнең 

юклык формасын (-мый/-ми) сөйләмдә куллану. 

7. Кайда? Кая? Кайдан? сорауларын кулланып төзелгән сорау 

җөмләләр белән танышу. 

8. Микъдар һәм тәртип саннары белән танышу (1—20 сан- 

нары). 

9. Ничә? Ничек? Нинди? Нишли? Кайчан? сорауларына җавап бирә 

белү. 

10. Белән бәйлеген сөйләмдә исем белән куллану. 

Орфография һәм орфоэпия 

1. Сузык һәм тартык авазлар, аларның аермасын ,калын һәм нечкә 
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сузыкларны белү. Яңгырау һәм саңгырау тартыкларны аерырга өйрәнү. 

2. Татар һәм рус телләрендәге сузык һәм тартык авазларны ча- 

гыштырып, дөрес әйтә белү, транскрипция билгеләре белән танышу. 

3. Озын һәм кыска сузыкларны сүзләрдә дөрес итеп әйтә белү. 

4. Татар хәрефләренең кабул ителгән формаларын дөрес язу. 

5. Сүз басымы. Өйрәнелгән сүзләрдә басымны дөрес кую. 

6. Хикәя һәм сорау җөмләләрне интонацион яктан дөрес әйтү. Җөмлә ахырында тыныш 

билгеләрен дөрес куеп яза алу. 

7. Ялгызлык исемнәрен баш хәрефтән башлап яза белү. 

8. Матур һәм дөрес яза белү. 

9. Боеру максаты белән әйтелгән җөмләләрне аңлау. 

метапредмет нәтиҗәләре: 

танып-белү 
- аңлап яза белү; 
- чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру. 
- уку максатларына төшенү. 

- Татар исемнәрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимикасын дөрес әйтә белү. 

коммуникатив 
- әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; 
- парларда һәм күмәк эшли белү; 
- әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 
- үрнәк буенча эшли белү; 

- аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 
- рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 

регулятив 
- укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 
- эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; 

- башлангыч мәктәп укучысының аралашу даирәсен, аралашу ситуацияләрен исәпкә 

алып, сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре (тыңлап аңлау, сөйләү, уку, язу) буенча 

укучыларда коммуникатив компетенция (аралашу осталыгы)  формалаштыру;  
- татар милләтенә, аның тарихи һәм мәдәни хәзинәләренә карата хөрмәт тәрбияләү; 

укучыларны мәдәниара диалогка тарту; татар телен дәүләт теле буларак өйрәнүгә ихтыяҗ 

тудыру. 

- дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; 
- дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү; 

Шәхсиятле нәтиҗәләр 
- - “Татар теле һәм әдәби уку” фәненә карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну 

булдыру, шулай ук тиешле гомуми һәм махсус  күнекмәләр  формалаштыру һәм шулар 

нигезендә белем алуның алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүне тәэмин 

итү. 
- Әхлакый кагыйдәләргә ориентлашу. 
- Текстлардагы төрле томыш ситуацияләренә гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя 

бирү 

Укучыларның белем дәрәҗәсенә таләпләр 

Тыңлап аңлау 
-Укытучының дәрес, уен ситуацияләре белән бәйле сорауларын, күрсәтмәләрен аңлау; 

-тыңлаганда җөмлә, сүз чикләрен билгеләү, интонацияне аеру; 
-сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетеп аера 

белү. 
-сүзләрне, җөмләләрне тыңлап тәрҗемә итә белү; 
-ишеткән сөйләмнең, җөмләнең эчтәлегенә төшенү.  

Диалогик сөйләм: 
-Өйрәнелгән эчтәлек нигезендә әңгәмәдәшең белән контакт урнаштыра, сорау куя, җавап 

бирә, кире кага, раслый белү; 
-программада күрсәтелгән темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һәм 

сораулар куя белү; 
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-дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 

Монологик сөйләм 
-Җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  

-тәкъдим ителгән план, терәк сүзләр ярдәмендә укылган өзек яисә караган рәсем буенча, 

өйрәнелгән җөмлә төрләрен файдаланып, хикәя төзү; 

-укыган хикәяләрнең эчтәлеген сөйли белү; 
-үзе, гаиләсе һәм дуслары турында кечкенә информация бирә белү. 

Язу 
-Татар алфавитындагы хәрефләрне дөрес, матур яза белү; 

-дөрес күчереп язу күнекмәләрен булдыру; 

-бәйрәмнәр белән котлау, чакыру кәгазьләре язу; 

-конверт һәм дәфтәр тышына яза белү;  

-программада күрсәтелгән темалар буенча, терәк сүзләр кулланып, хикәя язу күнекмәләре 

формалаштыру. 
 

Предмет нәтиҗәләре: 

2 нче сыйныфта өйрәнеләчәк темалар буенча укучылар үзләштерергә тиеш белем һәм 

күнекмәләр: 
1. Без мәктәпкә барабыз  –    

Мин, син зат алмашлыклары.Авазлар.Исемнең күплек саны.Микъдар, тәртип саны. 

Хәзерге заман хикәя фигыль.Исемнең урын – вакыт, юнәлеш, чыгыш килеше. 

Билгеле үткән заман хикәя фигыль.                                      

2. Көзге уңыш –    
Әле кисәкчәсе.Чөнки теркәгече.Яшелчә, җиләк – җимеш.Көз билгеләре.      

3. Мин чисталык яратам -   
Сыйфат соравы.Исемнең тартым белән төрләнүе.Тән әгъзалары атамалары. Табибта. 

4. Кыш   
  Кышкы табигать. Хәзерге заман хикәя фигыльнең формалары.  Зат – санда төрләнеше. 

5. Безнең гаилә           
   Татар халык ашлары. Боерык фигыль. Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең формалары. 

 6.    Яз  

            Яз билгеләре.  Кушма саннар.  Кайча? соравы. Нишли? Нинди? сораулары. 

8 нче Март. 

7.Мин Татарстанда яшим  
          Татарстанның табигате.  Нинди? кайсы? кайда? кайдан? сораулары. Юл йөрү 

кагыйдәләре. 

8.     Кибеттә  
           Исемнең тартым телән төрләнүе. Кибеттә сату – алу. 

9.      Җәй  
Фигыльнең күплек сан формасы.Сыйфат.Аша бәйлеге. 

 

 

■ без, сез, алар алмашлыкларын сөйләмдә куллану; 

■ исемнең төшем килешендә төрләнеше белән таныштыру; 

■ кем? нәрсә? кайда? кая? кайдан? нинди? ничек? ничә? ничәнче? сорауларына җавап бирә, 

аларны кулланып, сораулар бирә белү; 

■ исемнәрнең берлек санда тартым белән төрләнешен гамәли үзләштерү; 

■ әле, бик кисәкчәләрен сөйләмдә куллану; 

■ боерык фигыльнең барлык һәм юклык формалары белән таныштыру; 

■ хәзерге заман хикәя фигыльнең I, III зат юклык формасын сөйләмдә куллану; 

■ астында, өстендә бәйлек сүзләрен сөйләмдә куллану белән таныштыру; 

■ хәзерге заман хикәя фигыльнең I, II, III зат күплек формасын сөйләмдә куллану; 

■ билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлык формасы белән таныштыру 

■ мин, син зат алмашлыкларын юнәлеш килешендә сөйләмдә куллану; 

■ 11 дән 100 кадәр саннарны сөйләмдә куллану; 
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■ сабын белән юына төзелмәсен сөйләмдә куллану; 

■ ә теркәгечен сөйләмдә куллану; 

■ сыйфатның гади дәрәҗәсен сөйләмдә куллану; 

■ кирәк, кирәк түгел, ярый, ярамый сүзләрен сөйләмдә куллану. 

 

2 нче сыйныфны тәмамлаганда укучыларның белем һәм күнекмәләренә гомуми 

таләпләр. 

 

■ аваз һәм хәрефләрне аера белергә; 

■ җөмлә ахырында тыныш билгесен дөрес куярга; 

■ татарчадан русчага яки русчадан татарчага тәрҗемә итү күнегүләре эшләргә; 

■ җөмләдә сүзләрнең уңай тәртибен сакларга; 

■ татар графикасы үзенчәлекләрен, татар алфавитын белергә; 

■ татар теленең авазларын һәм хәрефләрен, аларның әйтелеш һәм язылыш үзенчәлекләрен 

аңларга; 

■ сүзләрне иҗекләргә бүлергә, сүз басымын билгеләргә; 

■ сүзнең мәгънәле кисәкләрен аера белергә тиеш 

 

 3 нче сыйныфта өйрәнеләчәк темалар буенча укучылар үзләштерергә тиеш белем һәм 

күнекмәләр: 

1.Белем бәйрәме.  
Исемнәрнең тартым белән төрләнеше.Фигыль, башлангыч формасы. 

Үткән заман хикәя фигыль.Ләкин, чөнки теркәгечләр.Хәзерге заман хикәя фигыльнең барлык, 

юклык формасы.Барлык, юклык формаларының зат белән төрләнеше  

2.Ашханәдә. 
Исемнәрнең Ю.к., И.к., Ур.-в. килешендә төрләнүе.Тезмә фигыль.Иялек килешендәге исем – 

тартымлы исем төзелмәсе.Билгесез үткән заман хикәя фигыль кушымчалары.  

3.Көзге уңыш 
-мы, -ме кисәкчәләре.Исемнәрнең тартым белән төрләнеше. 

Без әти – әниләргә булышабыз.  
Исем.Парлы сүзләр.Боерык фигыль.Хәзерге заман хикәя фигыль.Тартымлы исемнәрнең 

төшем килешендә килүе.  

4.Туган якка кыш килде 
Чөнки теркәгече.Раслау, сорау, боеру җөмләләр.  

5.Шәһәрдә һәм авылда 
 Сүз ясагыч кушымчалары. Казан шәһәре, Бауман урамы төзелмәләре белән таныштыру. 

Астында, өстендә, янында, алдында, артында бәйлек сүзләрен һәм турында бәйлеген  

сөйләмдә куллану. Синоним һәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану 

6. Татарстан – безнең Ватаныбыз.  

Килеш белән төрләнгән зат алмашлыклары.Күрсәтү, сорау, тартым алмашлыклары. 

7.Яз килә һәм яз көлә 
 Бәйлек сүзләр.Кисәкчәләр. 

 8.Әдәп төбе – матур гадәт 

 Кем? Кемне? Кемнең? сораулары.Кем? Кемнән? сораулары.Кемне? Нәрсәне? сораулары. 

9.Кечкенә дусларым 
Ул, аны, аңа алмашлыклары.Кем? Кемгә? Кемне? сораулары.Чөнки теркәгече.  

10.Күңелле җәй, ямьле җәй. 
 Сыйфат.Сыйфат дәрәҗәләре.Кушма тезмә сүзләр.Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше 

 

■ Исемнең иялек килешендә төрләнеше белән таныштыру. 
■ Зат алмашлыкларын күплек санда юнәлеш килешендә сөләмдә куллану. 
■ Билгеле үткән заман хикәя фигыльнең барлыкта зат – сан белән төрләнеше. 
■ Синоним һәм антоним сыйфатларны сөйләмдә куллану. 
■ Астында, өстендә, янында, алдында, артында бәйлек сүзләрен һәм турында 

бәйлеген  сөйләмдә куллану. 
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■ Ләкин, чөнки, шуңа күрә теркәгечле кушма җөмләләрнең эчтәлеген аңлап, 

аларны сөйләмдә куллану. 
■ Чагыштыру дәрәҗәсендәге сыйфатлар белән танышу. 

■ Сүзнең тамырын, кушымчасын аера белү. 

■ –чы/-че исем ясагыч кышымчалар белән таныштыру. 

■  Кебек бәйлеген сөйләмдә куллану. 
■  Казан шәһәре, Бауман урамы төзелмәләре белән таныштыру. 
■  Аннан соң рәвеше һәм һәр, һәркем, барлык, барысы алмашлыклары белән 

таныштыру. 
■  Алынма сүзләрне, дөрес әйтелешен саклап, сөйләмдә кулланырга күнектерү. 

■ Укучыларның язу һәм язма сөйләм күнекмәләрен камилләштерү эшен дәвам 

итү. 
■  Янәшә килгән ике бертөрле тартык булган сүзләрне дөрес әйтергә өйрәтү. 
■  Я, ю, е хәрефләре кергән сүзләрнең әйтелешен һәм язылышын истә калдыру 
■  О, ө хәрефләренең беренче иҗектә генә язылуы. 

2. Шәхси кыйммәтләр : 
1. Шәхесара һәм мәдәниара аралашуда татар телен куллануга уңай караш булдыру һәм аны 

яхшы өйрәнү теләген формалаштыру. 

2. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. 

3. Дәрескә алынган текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның 

гамәлләренә гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. 

4. “Гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, “башкаларга карата түземлелек” төшенчәләрен 

кабул итү, аларның кадерен белү. 

5. Ярдәмчеллек, башка кешеләргә карата кайгыртучан булу. 

3. Метапредмет нәтиҗәләр: 
1.Үрнәк буенча эшли белү. 

2. Рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү. 

3. Аңлап укый белү. 

4. Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 

5. Уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү. 

6. Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү. 

7. Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. 

8. Уку хезмәтеңә бәя бирә белү. 

9. Укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 

10. Укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. 

11. Дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү. 

12. Дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

13. Әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аның белән аралаша белү күнекмәләрен 

формалаштыру. 

14. Аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек) . 

15. Парларда һәм күмәк эшли белү. 

16. Иптәшең белән  әңгәмәгә керү, дәвам итү, тәмамлый белү. 

4 нче сыйныф 

 
Белем бәйрәме 

Исемнәрнең килеш белән төрләнешен сөйләмдә куллану. Тартымлы исемнөрнецң 

күплек санда төрләнеше. Татар алфавиты. О, ы, э хәрефләренең дөрес әйтелеше, 

язылышы. Сан төркемчәләре. Сорау җөмләләр. 

Туган як табигате 

Үткән заман хикәя фигьшь. Инфинитив. Уйнарга яратам, уйный башлады төезелмәләре белән 

танышу. Кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллану. Исемнәргә аффикслар 

ялгану тәртибе. Монда, анда рәвешләрен сөйләмдә куллану. 

Хайваннар дөньясында 

Чагыштыру, артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатларның мәгьнәләрен аңлап, сөйләмдә куллану. Мин, син зат 

алмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендә сөйләмдә кулланышы. 

Кышкы уеннар 

Сыйфатның артыклык дәрәҗәсе. Кемдер, нәрсәдер алмашлыклары.  

Минем дусларым 



68 

 

Исемнәрнең зат-сан белән төрләнеше. Суз ясагыч кушымчалар. Кебек бәйлеген сөйләмдә 

куллану. Кадәр, сөң Бәйлекләре.  

Дурт аяклы дусларыбыз 

Хәзерге заман хикәя фигыль, аның юклык формасы. Сузык авазлар. Антоним сыйфатлар. 

Я з гы  бәйрәмнәр 

Тамыр, кушма, тезмә саннар. Билгесез үткән заман  фигыльне барлыкта 3 затта сөйләмдә 

куллану.  

Минем туган илем 

Ян бәйлек сүзен юнәлеш, чыгыш, урын-вакыт килешендә куллану.  

Чәчәкле җәй, ямьле җәй 

Вакыт рәвешләре (бүген иртәгә, кичә, иртән ). Сүз төзелеше. Сүз төркемнәре: исем, фигыль, сыйфат. 

Татар теле (татар  төркеме) 
1нче сыйныф 

Уку темаларының эчтәлеге 

Әзерлек чоры. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Язганда дерес утыру Һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләре белән танышу. 

Дәфтәр битләрендэ ориентлашу, андагы сызыклар белән танышу. Язма хәрефләрнең өлге 

формалары белән танышу. Алгоритм буенча сызык элементлары язу. Бордюр-бизәкләр 

ясау процессында язма хәреф элементлары турында күзаллау тудыру.  

 

Төп чор. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Дөрес утыру Һәм язу әсбаплары дөрес куллану күнекмәләрен камилләштерү. Өлге 

элементларыннан язма хәрефләр төзү Һәм анализлау. Балалар хәтерендә язма баш Һэм юл 

хәрефләрнең төгәл күрмә-хәрәкәтле образларын формалаштыру. Язудан өч төрле (өске, 

урта, аскы) тоташтыру алымы белән танышу. Сузнең аваз схемасын график формага 

үзгәртү Һәм алга таба язма хәрефләр белән язу. Язма хәрефләр белән бирелгән иҗек, сүз, 

жөмлә үрнәкләрең уку, үрнәк буенча язу, укучыларньң үз язуларының нәтиҗәләрен 

тикшерүләре.  

 

Алфавит 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Хәрефләрне дөрес итеп уку (әйту). Алфавиттагы хәрефләрнең урынын белү. Сүзлекләр 

төзүдә алфавитны белүнең әҺәмиятен аңлау.  

 

Җөмлә. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Җөмлә турында беренче төшенчә белән таныштыру, андагы сүзләрнең Һәрберсенең үз 

урыны булуын күзәтү. Төрле тавыш (интонация) белән әйтелгән җөмләләрдән соң куела 

торган тыныш билгеләре, аларны дөрес итеп кую. Телдән сөйләм белән язма сөйләмнең 

аермасын күрсәтү. 

 

Сүзләр. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Предмет атамасын белдергән сүзләр - исемнәр белән таныштыру, сорауларын әйтү. 

Уртаклык Һәм ялгызлык исемнәр Һәм аларның язылышы. Предметның билгесен белдергән 

сүзләр, эш-хәрәкәтне белдергән сузләр белэн таныштыру. 

 

Телдән Һәм язма сөйләм. 

Булекнең төп эчтәлеге:  

Телдән сөйләммең үзенчәлекләре (интонация, сүз басымы). Язма сөйләм үзенчәлекләре 

(җөмлә башында, ялгызлык исемнәрдә баш хәреф). Әзер тексттан сүз, сүзтезмә Һәм 

җөмләләрне дөрес итеп күчереп язу. Сөйләм күнекмәләре булдыру өстендә эшләү.  

Иҗек. Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 

Булекнең төп эчтәлеге: 
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Сүзләр иҗекләргә бүленә. Иҗекнең үзәген сузык аваз тәшкил итә. Сүзләрне юлдан-юлга 

күчерү иҗекәп башкарыла. ъ, ь, й хәрефләре булган сүзләрне иҗеккә бүлү Һәм 

юлдан-юлга күчерү. 

 

Сузык аваз хәрефләре. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Калын Һәм нечкә сузыклар, аларны белдерә торган хәрефләрнең дөрес язылышы. 

Авазларның калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Рус теленнән кергән сүзләрдәге 

сузыкларның әйтелешендәге аерманы күрсәтү. Э-е, ө-е, о-ы, я, ю, е хәрефләренең дөрес 

язылышы кагыйдәләре.  

 

Тартык аваз хәрефләре. 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Яңгырау Һәм саңгырау тартыклар, аларны белдерә торган хәрефләрнең дөрес язылышы. 

Парлы Һәм парсыз яңгырау Һәм саңгырау тартыклар. Й хәрефенең язылу урынын истң 

калдыру. В хәрефенең ике төрле сүзләрдә кулланылуы, рус сүзләрендә бу хәрефне уку. К, 

г хәрефләренең калын Һәм нечкә сүзыклар булган сүзләрдә төрлечэ укылуы, ң хәрефенең 

сүз башында килә алмавы, аның баш хәрефе булмау кагыйдәләре. 

 

Уку елында вйрэнгэннэрне ныгыту 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Дәреслек ахырындагы әкият геройлары биргән сораулар Һэм биремнәрне үтәэү. 

Контроль күчереп язу. Ел буена өйрәнгәннәрне кабатлау. 

2 нче сыйныф 
1. 1 нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау  
Сүзләрне иҗекләргә бүлү Һәм юлдан - юлга күчерү. Аерым сүзләр Һәм сәзтезмәләрне, 

җөмләләрне дөрес итеп уку Һәм язу. Бирелгән иҗекләрдән сүзләр, сүзтезмәләр Һәм җөмләләр 

төзеп әйтү Һәм язу. Бәйлэнешле сөйләм телен үстерү. 

Тәкъдим ителгән җөмләләрне дөрес итеп кучереп язу. Алардагы кем? нәрсә? нинди? кайсы? нишли? 

сорауларына җавап бирә торган сүзләрне табьш әйтү, укучылардан алар белән җөмләләр 

төзетү. Баш хәреф белән языла торган сузләрне кабатлау. Дәресләрдә өйрәнелә торган 

язучыларның исем-фамилияләрен дөрес язу. 

 

2. Авазлар Һәм хәрефләр  
Татар теленең алфавиты Һәм аны өйрәнү. Дәреслектәге сүзлекчәдән сүзләр таба белү. 

Бирелгән сүзләрне, сыйныфташларньң фамилияләрен алфавит тәртибендә язу. Сузык 

авазлар. Калын Һэм нечкә сузыклар. Аларны дөрес әйтү күнекмәләрен булдыру. Татар 

теленең үзенчәлекле сузыклары Һәм аларны белдерә торган хәрефләрнеңдөрес язылышы. 

[а-э], [э-ы], [о-в], [у-у] сузыкларьш белдерә торган хәрефләр, аларның дөрес язылышы. Татар 

Һәм рус телләрендә бу авазларның әйтелеш үзенчәлекләре. Я, ю, е хәрефләре, алар кергән 

сүзләрне дөрес уку hәм язу. Тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау авазлар. Алар кергән 

сүзләрне дөрес әйтү Һәм язу. [w], [гъ], [къ], [х], [ч] тартыкларын дөрес әйтү; аларны белдерә 

торган хәрефләрнең язьшьппы. Татар теленең үзенчәлекле тартыклары [ж], [н], [h]. Алар 

кергән сузләрне дөрес язу күнекмәләре булдыру, Ц, щ хәрефләре булган сүзләрне дөрес уку 

Һәм язу. Ъ Һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку Һәм язу. Аңлатмалы Һәм сүзлек 

диктантдары язу. 

 

3. Сүз  
Сүзләрне иҗекләргә бүлү. Татар теленең иҗек калыплары белән таныштыр. Татар телендә 

сүз басымы. Аны дөрес куярга өйрэну. Рус телендәге сүз басымының урыны.  

 

4. Морфологии   _____ —   __  
Исем, аньң мәгънәсе, сораулары турында белгәннэрне ныгыту. Исемнәрнең берлек Һәм күплек 

сан формалары. Күплек сан кушымчаларының дөрес язылышы, аларны рус теле белән 

чагыштыру. 

Фигыль, аньң мәгънәсе, сораулары. Фигыльләрнең заман формалары турында төшенчә бирү. 

Аларны рус теле белән чагынггырып күрсәтү. Сыйфат, аның мәгънәсе, сораулары белән 
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таныштыру. Предметның төрле билгеләрен белдерә торган сүзләр буларак, аларны сөйләмдә 

куллану. Татар Һәм рус телләрендә сыйфатларның сыйфатланмьпнка иярү үзенчәлеге. 

 

5. Синтаксис  
Сүзләрдән сүзтезмә Һәм җөмләләр төзү. Җөмләнеҗ баш кисәкләре турында мәгьлүмат бирү, 

аларның урнашу тәртибен күзәтү, аны рус теле белән чагыштыру. Бирелгән сүзләр белән 

сүзтезмәләр Һәм җөмләләр төзү күнекмәләре формалаштыру. Тэрҗемә күнекмәләре булдыру. 

3 нче сыйныф 

 

1. 2нче сыйныфта үткәннәрне кабатлау. 

Авазлар Һәм хәрефләр. Сузык Һәм тартык авазлар. Калынлык (ъ) Һәм нечкәлек (ь) 

билгеләре. Сүз басымы. Сүзләргә фонетик анализ ясау. Исем, фигыль, сыйфат. Җөмләнең 

баш кисәкләре. Дорес Һәм матур язу кунегуләре өстендэ әшләү. 

2. Сүз 

Сүзләрнең туры Һәм кучерелмә мәгьнәләре. Күп мәгънәле сүзләр. Синоним, омоним, 

антоним сүзләр. Ал арны тексттан табу, сөйләмдә дөрес Һәм урынлы куллана белү. 

Сүзлекләр турында мәгълумат биру Һәм алар белән эшлэргэ өйрәту. Сүзлек диктантлары язу. 

3. Сүз төзелеше Һәм ясалышы. 

Тамыр Һәм кушымча. Тамыр Һәм ясалма сүзләр. Тамырдаш сүзләр. Татар Һәм рус 

телләрендә сүзләргә кушымчаларның ялгану тәртибе Һәм узенчәлекләре. Кушма Һәм парлы 

сүзләр. 

4. Морфология. 

Исем турында өйрәнгәннәрне искә төшеру. Уртаклык Һәм ялгызлык исемнәр. Исемнәрнең 

килеш белән төрләнуе турында мәгълүмат биру. Берлек Һәм күплек сандагы исемнәрнең 

килеш белән төрләнеше. 

Сыйфат турында белгәннәрне искә төшерү, ныгыту. Синоним, антоним сыйфатлар. Аларны 

сөйләмдә дөрес куллану. Сыйфатларның исемне ачыклап килүе, җөмләдәге роле. Татар 

телендэ сыйфат белән сыйфатланмышның бәйләнеш үзенчәлекләре. 

Сан. Аның мәгънәсе, сораулары. Саннарны сөйләмдә дөрес куллану. Татар телендә сан 

белән саналмышның бәйләнеш үзенчәлекләре. Алмашлыклар. Зат алмашлыклары. Аларның 

мәгънәсе, килеш белән алмашлыклары турында мәгълүмат бирү." 

ФИГЫЛЬ. Аныңзаманнары. Хәзерге заман фигылҗләрнең зат-сат белән төрләнеше, аларның 

сөйләмдә дөрес кулланылышы. Рус телендәге фигыльләрнен заманнары Һәм зат-сан белән 

төрләнешендәге үзенчәлекләр. 

5. Синтаксис. 

Өйрәнелгән сүз төркемнәрен кулланып, сүзтезмә Һәм жөмләләр төзү, аларны сөйләмдә дөрес 

куллану. 

Жөмләнең коммуникатив төрләре: раслау, сорау, өндәү 1Һәм инкяр җөмләләр. Алар 

янында тыңыш билгеләре. Инкяр итүнең төп формалары: хәбәр булып килгән фигыльдә 

юклык кушымчаларын, түгел кисәкчэсен, юк хәбәрлек сүзен куллану. Җөмләнең баш 

кисәкләрен билгели белү. 

Аергыч турында мәгьлүмат бирү, аларны сөйләмдә дөрес куллану. Русча җөмләләрне 

татаргата тәржемә итү. Татар телендә җөмләдә сүз тәртибе (ия белән хәбәрнең, аергыч 

белән аерылмышның урыннары). 

6. Үткәннәрне кабатлау. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү 
 

2.2.2.3. Литературное чтение. 
 

1 класс 
         1. Подготовительный этап Учащиеся начинают  работу с материалом из первого 

раздела, который называется   «Давайте знакомиться!» Его цель — ввести детей в мир 

общения, помочь установить контакты между ними, создать на уроке атмосферу 

доброжелательности, взаимопомощи и любви. Коммуникативно-речевые ситуации 

стимулируют развитие речи учащихся, побуждают детей к высказыванию своего мнения 

и суждения. 
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        Усвоение языка начинается с конкретных представлений о слове и его номинативной 

функции, о слове как имени человека, как названии предметов окружающего мира («Мы 

узнаем мир по именам»). Из слов, записанных с помощью пиктограмм, дети составляют 

предложения и тексты.    Постепенно слово, выступающее перед ребенком сначала со 

стороны значения (смысла), раскрывается для него со стороны звучания (звуковой формы). 

Вводятся модели слов, которые дают наглядное представление о взаимосвязи звуковой 

формы со значением слова. Привлечь внимание детей к звучанию слова помогают рифмовки, 

считалки, стишки с элементами звукоподражания, акцентирующие внимание на звуковой 

стороне слова.    Звуковой анализ проводится на всем диапазоне звуков русского языка. 

Изображение звуков в схемах мотивированно — оно фиксирует 

артикуляционно-произносительные особенности звуков речи: кружок символизирует 

свободное прохождение воздуха при произнесении гласных, а перекладинка и волнистая 

черта в кружочке говорят о препятствиях, возникающих при произношении согласных. 

Наряду с этим применяется акрофонический способ записи слов: каждый звук обозначается 

рисунком.    Умение общаться развивается у детей при изучении таких микротем, как 

«Общение в мире людей», «Общение в мире природы», «Общение с использованием 

знаков-посредников». Дети учатся различать устные и письменные формы общения, 

обращают внимание на слова как средства общения людей, учатся решать не только речевые, 

но и нравственные задачи в процессе общения. 

          2. Основной этап обучения. Учащиеся работают с материалом из второго раздела 

азбуки, который имеет название — «Страна АБВГДейка». Продолжается развитие 

фонематического слуха детей, формируется действие звукового анализа слов, умение 

обозначать звуки буквами. Школьники обучаются первоначальному чтению и письму, 

закрепляют знания о слове и предложении, их структуре.     При обучении первоначальному 

чтению применяется все разнообразие аналитико-синтетических упражнений, 

представленных в игровой наглядно-образной форме.     Установка на чтение словами 

реализуется в материалах, подобранных с учетом универсальных принципов различения 

и узнавания буквенного состава слова и ориентированных на одновременно целостное 

и дифференцированное восприятие слова. Активно используются разные формы чтения: 

послоговое, целыми словами, темповое, интонационное, выразительное.    Структура 

и содержание азбуки предполагают использование вариативных методов обучения грамоте, 

вплоть до самообучения (самостоятельное «открытие» учащимися каких-либо элементарных 

языковых закономерностей и т. д.). Осуществлять это несложно, так как содержание азбуки 

выстраивается в логике развития познавательных процессов ребенка при освоении им 

грамоты. Развитию творческой самостоятельности учащихся способствуют разнообразные 

коммуникативно-речевые задачи, ставящие детей в ситуацию выбора учебного материала 

и заданий к нему. Это отвечает природе ребенка и развивает положительное отношение 

к учению. Вводится работа в парах (постоянного и переменного состава), которая 

предусматривает помощь в чтении отстающим детям со стороны более подготовленных. На 

уроках складываются условия для взаимообучения и интенсивного продвижения вперед 

каждого из учеников.     «АБВГДейка» обеспечивает активную деятельность всех учащихся, 

имеющих различный уровень подготовки к школе. В самом начале учебника читающим 

детям предлагаются тексты для чтения.     Интерес ребят к чтению, к книге всемерно 

поддерживается: на страницах азбуки ребенок встречается с любимыми героями детских 

книг, знакомится с новыми произведениями. 

             Лексика «АБВГДейки» ориентирована на большую и разнообразную работу со 

словом. На простейших моделях учащиеся знакомятся с многозначными словами, 

синонимами, антонимами и омонимами, фразеологическими выражениями.     Значительное 

место отводится развитию речевых умений при составлении предложений и текстов. 

Систематическая работа со словом создает условия для формирования орфографических 

навыков и постижения образного языка художественных текстов.       

         3. Обобщающий (послебукварный)  этап строится на материале третьего раздела 

азбуки «Про все на свете».     Основная задача этого периода - закрепить навыки 

осознанного чтения, обеспечить переход от послогового чтения к чтению словами. 

          Однако литературная часть азбуки ориентирована не только на развитие навыка 

чтения, но и на развитие умения понимать тексты разного типа: научные и художественные. 
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Сопоставление этих текстов позволяет детям вести самостоятельные наблюдения над языком 

художественных произведений, употреблением слов в художественных текстах. 

«Литературные секреты», представленные в наглядно-образной форме, помогают детям 

почувствовать ритм, мелодию и образный язык художественных произведений. Имеются 

задания, стимулирующие литературное творчество детей, помогающие учителю строить 

уроки-диалоги, уроки общения читателя с писателем, книгой, ее героями. 

             Система заданий и подбор материала обеспечивают развитие 

литературно-художественных способностей школьников. 

Виды речевой деятельности 

          Слушание. Восприятие на слух художественных произведений разных жанров. 

Понимание основного содержания услышанного произведения. Эмоциональный отклик на 

него.Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, 

интонации в устном общении людей. 

            Говорение. Умение задавать вопросы по содержанию прочитанного текста и 

отвечать на них. Построение небольшого монологического высказывания; краткий, полный, 

выборочный пересказ прочитанного; устное изложение текста по плану.Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко артикулируя их. 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

 Чтение. Чтение вслух доступного текста целыми словами. Осознанное чтение про 

себя доступных по объему и жанру произведений. Выразительное чтение (с предварительной 

подготовкой). Ознакомление с различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

выборочным). Осмысление цели чтения. Правильность чтения: чтение вслух с соблюдением 

ударения, основных норм литературного произношения. Понимание учебного текста. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста.  

   Письмо. Небольшие письменные высказывания по литературному произведению  

(по заданным вопросам).Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

      Учебник «Литературное чтение» для 1 класса состоит из двух частей, которые 

выстроены по жанровому, художественно-эстетическому и познавательному принципам. 

Часть 1 
 «Книги – мои друзья». 

 «Радуга – дуга» (произведения малых фольклорных жанров). 

 «Здравствуй, сказка!» (включает народные и авторские сказки, данные для 

сопоставления, сравнения). 

Часть 2 
 «Люблю всё живое». 

 «Хорошие соседи, счастливые друзья». 

 «Край родной, навек любимый». 

           Разделы включают в себя произведения современных писателей, содержание 

которых близко жизненному опыту младших школьников и интересно им, а также 

произведения народнопоэтического творчества и классиков отечественной литературы. В 1 

классе знакомство с зарубежной литературой ограничивается фольклорными 

произведениями.  
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        Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на 

доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни 

человека. Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или 

художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 

стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, 

завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими 

переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 

ценностям. В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного 

чтения. 

         В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной 

литературы, способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не 

сводится к умению бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко 

проникать в смысл читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании 

постоянно читать художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем 

духовно-нравственном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Круг детского чтения. Тематика 
1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, сказки 

народов России). Загадки, пословицы, потешки, небылицы. 

2. Тематический блок. Основные темы: Родина, семья и дети, их взаимоотношения, труд, 

добро и зло, общение с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения 

классиков детской литературы (К. Чуковский, А.Пушкин, В. Осеева, С. Михалков, С. 

Маршак, А. Барто, В.Лунин, Л.Пантелеев, И.Пивоварова, В. Маяковский, Н.Сладков, 

Л.Толстой, Е.Благинина, И.Токмакова, С.Есенин, С.Дрожжин, И.Суриков, К.Жуковский, 

Г.Тукай, М.Джалиль). Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, 

а также научно-познавательные тексты. 

   Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, 

их последовательность. Герой произведения: характер героя, его поступки и их мотивы. 

Восприятие и понимание эмоционально-нравственных переживаний героя.. Различение 

жанров произведений: малые фольклорные жанры и сказки; литературные сказки; рассказы; 

стихотворения; басни. 

Выделение языковых средств выразительности русского художественного текста 

( без использования терминологии) для характеристики героев, событий.  

   Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. Связь  произведений 

литературы с произведениями других видов искусства. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения: 
 способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами 

слогового чтения многосложных и трудных слов; 

 качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания 

прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших 

текстов без пропусков и перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в 

минуту. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения: 
 полные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание (мнение) 

ребенка; 

 пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста; 

 воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы; 

 формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 

3. Воспитание культуры речи и чтения: 
 формирование умения слушать собеседника; 
 развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно 

произносить слова в устной речи и при чтении; 
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 развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию различных 

типов предложения; 

 развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и содержательности; 

 воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — сверстнику и 

взрослому; 

 увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных слов 

при выполнении упражнения на целостное восприятие слов. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и 

наблюдений за окружающим миром 

1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, 

использования произведений живописи и музыки: 
 формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение 

выразить свое отношение к ней. Отражение весеннего настроения в произведениях 

художников и музыкантов; 

 наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои 

впечатления в устной речи и через рисунок; 

 сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев. 

2. Слушание художественных произведений: 
 слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров художественного 

слова. Побуждение к обмену впечатлениями от услышанного; 

 слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, животных. 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ: 
 высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему; 

 нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям; 

 воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном тексте; 

 наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя); 

нахождение слов, помогающих ярко и точно изобразить природу; 

 понимание значения слов и выражений исходя из контекста; сопоставление 

синонимов; 

 умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, 

характеризующих их. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами: 
 воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений; 

 сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом; 

 придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя); 

умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне) 

 

2 класс 

Круг детского чтения. Тематика. 
1. Вводный раздел. «Приглашение в страну Литературию»; «Книга — друг и 

советчик». 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: загадки, пословицы, потешки, 

небылицы; сказки о животных; бытовые и волшебные сказки (сказки народов России и 

зарубежных стран). 

Литературные произведения: сказки русских писателей; басни и рассказы современных 

писателей и писателей-классиков; «Страницы поэзии» (стихи русских поэтов). 

Литература — искусство слова. Дальнейшее знакомство с произведениями детских 

писателей (К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Барто, Н. Носов), небольшой 

справочный материал о жизни и творчестве писателей. 

3. Тематический блок. Произведения современных писателей, писателей-классиков 

русской и зарубежной литературы, раскрывающие художественно-эстетические, 
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морально-этические и патриотические темы (о красоте родной природы, о детях и семье, о 

школе, родной стране и ее людях). Обобщение представлений детей по 

нравственно-этической тематике. Научно-познавательные тексты. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

1. Развитие навыка чтения. 
— Способ чтения: чтение целыми словами без разделения на слоги дву- и трехсложных слов; 

обучение чтению про себя. 

— Увеличение «поля» чтения: от чтения двусложных слов к чтению трехсложных. 

— Качества навыка чтения, обеспечивающие понимание прочитанного: сознательное, 

правильное чтение (без пропусков и искажений) в темпе 50—60 слов в минуту. 

— Выразительное чтение с соблюдением пауз и интонации конца предложения. Развитие 

темпового чтения текстов (умение замедлять и ускорять темп чтения). Чтение небольших 

текстов про себя с последующим воспроизведением содержания прочитанного. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 

— Подробный пересказ небольшого произведения с соблюдением логики развития сюжета и 

пересказ по предложенному картинному плану. 

— Выборочный пересказ с опорой на вопросы и иллюстрации. 

— Деление текста на части, нахождение главной мысли прочитанного (с помощью учителя). 

— Умение выделять в тексте диалоги героев, читать их выразительно. 

— Рисование словесных картин на основе прочитанного текста (с помощью учителя). 

— Составление небольшого рассказа по картинке или серии картинок, объединенных общей 

темой. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. 
— Развитие звуковой культуры речи: четкой дикции, закрепление умений правильно 

артикулировать звуки в словах и фразах, увеличивать или уменьшать силу голоса в 

зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи. 

— Соблюдение в устном общении интонационной выразительности речи и чтения при 

воспроизведении предложений различного типа. 

— Формирование грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, 

эмоциональности, последовательности и содержательности при изложении собственных 

рассказов и пересказе текста. 

— Воспитание культуры общения с собеседником (ребенком или взрослым): умение 

проявлять внимание, доброжелательность к собеседнику, умение слушать собеседника и 

поддерживать разговор с ним. 

— Ориентировка в учебной книге: нахождение оглавления, нужного произведения; умение 

пользоваться методическим аппаратом учебника. 

— Формирование культуры обращения с книгой: не загибать листы, не чертить в книге, не 

пачкать ее страницы, обертывать книгу при частом использовании. 

 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 

искусства и наблюдений за окружающим миром 
1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений. 

— Развитие способности воспринимать красоту природы в разное время года и потребности 

в нравственно-эстетическом отношении к окружающему миру. 

— Формирование умения передавать впечатления от общения с природой в устной речи с 

использованием рисунков. 

— Развитие умения наблюдать за движениями и позами животных, способами их общения, 

передавать свои впечатления в рассказе. 

— Развитие умения воспринимать красоту предметного мира, передать через слово и 

рисунки свои впечатления, отношение к увиденному. 

— Обогащение опыта эстетического восприятия в процессе знакомства с произведениями 

изобразительного искусства и музыки. 

2. Слушание художественных произведений. 

— Слушание произведений в исполнении мастеров художественного слова. 
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— Слушание стихотворений в исполнении взрослого или подготовленного ребенка (в 

сочетании с музыкальным сопровождением). Умение сопоставлять, сравнивать свои 

впечатления от прослушивания музыки и стихов. 

— Заучивание наизусть стихотворений классиков русской литературы, посвященных разным 

временам года. 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 

— Развитие умения размышлять над прочитанным, формирование потребности перечитать 

текст для нахождения в нем слов, подтверждающих собственные высказывания. 

— Умение выбирать слова, характеризующие героя (его внешний вид, поступки, речь), 

понять отношение автора к герою (с помощью учителя); сформировать свое отношение к 

поступкам героев. 

— Развитие умения эстетического переживания; умения откликаться на произведение 

искусства, подмечать красоту и образность художественного слова. 

— Сравнение авторского описания красоты природы (цветка, птицы, облака, неба и т. д.) с 

собственным сравнением. 

— Активизация воображения, фантазии ребенка с помощью вопросов «На что похож данный 

предмет?», «С чем можно его сравнить?». И т. д. 

— Нахождение в тексте с помощью учителя образных выражений, сравнений, эпитетов (без 

терминов). 

— Развитие умения воспроизводить словесное описание места действия, предметов и т. д. 

(из прочитанного произведения). 

— Формирование умения составлять словесное описание героя (персонажа). 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными жанрами 

и терминами. 

— Воспроизведение сказочных сюжетов (или отдельных эпизодов) с предварительной 

характеристикой персонажей, их внешнего вида, поведения, речи. 

— Развитие умения сравнивать загадку и отгадку, находить в них общее, эмоционально 

откликаться и оценивать художественную образность, яркость изображения предмета в 

загадке. 

— Придумывание (коллективное) продолжения сюжета сказки или рассказа, обсуждение и 

выбор лучших вариантов. 

— Умение определять автора произведения («Кто написал эти стихи, рассказы?»). 

— Формирование умения различать художественный и научно-познавательный тексты, 

находить (с помощью учителя) общее и различное (общая тема, разный способ изображения: 

научный и художественный, образный) 

— Умение различать сказки о животных и бытовые сказки, обращать внимание на сказочный 

мир героев этих произведений. 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  
-Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов).  

-Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать  на вопросы  по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, 

научно-познавательному  и художественному произведениям. 

 

Чтение вслух. Чтение про себя 

- Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

- Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 

словосочетания и фразы. 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа 

чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдая 

интонацию конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. 

Умение передать при чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

-Умение находить информацию в тексте. 
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-Понимание особенностей разных видов чтения. 

 

Работа с разными видами текста 

- Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием 

приемов словесного рисования. 

-  Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

-  Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

-  Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 

-  Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить 

главную мысль с пословицей. 

-  Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, 

жизнью школы, друзей, семьи и др. 

 

Библиографическая культура 

-Книга как особый вид искусства. 

-Книга как источник знаний. 

-Виды информации в книге. 

-Типы книг. 

-Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

Работа с художественным произведением 

 -Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

- Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться 

на услышанное. 

- Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, 

сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование 

творческой активности детей. 

- Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, звукописью, 

звукоподражанием. 

- Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

- Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование 

умения внимательно относиться к авторскому слову. 

- Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для 

описания места действия, характеристики событий и героев. 

- Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение 

слов и выражений для их характеристики. 

-  Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков 

героев произведения, обсуждать данные оценки. 

- Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

- Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, 

давать им эстетическую оценку. 

- Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических текстах, 

нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). 

- Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе 

анализа словесной ткани произведения. 

- Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и 

объединять их для создания целостного художественного образа. 

- Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной 

мысли.  

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

-Понимание заглавия произведения. 

-Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

-Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 
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-Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение микротем. 

-Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  

 

Умение говорить (культура речевого общения)   

- Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. 

анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или 

репликами, строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, 

миролюбия и уважения. 

- Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, 

логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных 

задач общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или 

осуждение и т. д.); умение передать один и тот же текст с различным подтекстом 

( восхищением, удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

- Формирование умения давать оценку прочитанного. 

- Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

-Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

-Соблюдение норм письменной речи. 

-Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

-Написание сочинений-миниатюр, отзывов о книге, небольших рассказов с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения 

-Произведения устного народного творчества разных народов. 

-Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы.(А.Твардовский, 

А.К.Толстой, Р.Гамзатов, А. Линдгрен) 

-Жанровое разнообразие произведений. 

-Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 Литературоведческая пропедевтика  

- Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

-Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, 

считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

- Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

- Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, 

соотнести их с темой или главной мыслью. 
- Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, предметы, 

герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

- Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа 

(вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

   Творческая деятельность  
- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с 

переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, 

режиссера, художника, автора текста. 

- Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал бы тот 

или иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

-Интерпретация текста литературного произведения. 

- Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, 

образных, выраженных тем или иным автором в своем произведении. 

-Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 
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 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 

4 класс 
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. Эмоциональный 

отклик на него 

Чтение вслух Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков 

и перестановок букв и слогов в словах. Установка на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Осмысление цели 

чтения, выбор вида чтения  в соответствии с целью: ознакомительное, изучающее, 

выборочное. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа чтения, 

замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов 
Чтение про себя Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов контроля 

и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта описания, дополнения высказывания. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность 
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление 

причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной 

мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать 

с разными видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал). Типы книг: книга - произведение, книга – сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания. Выбор книг на основе рекомендованного писка, 

картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование словарями и справочной литературой. Определение 

особенностей учебного и научно – популярного текстов. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность 
 Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться 

на него. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание содержания литературного произведения: тема, главная мысль, события, их 

последовательность. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания Анализ 

слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. . Связь произведений литературы с другими произведениями искусства. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Герой произведения: ХАРАКТЕР ГЕРОЯ, ЕГО ПОСТУПКИ И ИХ МОТИВЫ. СРАВНЕНИЕ 

ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. ВЫДЕЛЕНИЕ 

ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА (БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ) ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЕВ, 

СОБЫТИЙ. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. Сравнение 

героев произведений русской и родной литературы. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям 

России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего 

не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 
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любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своё слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный 

опыт(аргументировать). Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Краткий, полный, 

выборочный пересказ прочитанного; устное изложение текста по плану. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту 

или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). 

Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. . НЕБОЛЬШИЕ ПИСЬМЕННЫЕ 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ (ПО ЗАДАННЫМ 

ВОПРОСАМ). 

 СВЯЗЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ДРУГИХ ВИДОВ 

ИСКУССТВА 

Круг детского чтения. Тематика 

1. Вводный раздел. «Любите книгу всей душой!» (М. Шолохов); «Путешествие по 

стране Литературия». 

 2. Жанровый блок. Устное народное творчество: былины; волшебные сказки; мифы в 

русском фольклоре. 

• «Страницы поэзии» (стихи современных поэтов, классиков русской и зарубежной 

литературы); мифы Древней Греции и древнего Рима; героические песни, библейские 

предания. 
• Литература-искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, М. Лермонтову, А. Блоку, С. 

Есенину, Н. Рубцову, М. Пришвину, Г. Паустовскому. Круг художественных 

произведений писателей, краткие сведения о жизни и творчестве: А.Жуковский, , 

А.П.Чехов, Д.Кугультдинов, М.Карим, К.Хетагуров  
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3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее истории, природе родной 

земли, взаимоотношениям человека с другими людьми и окружающим миром.  

Произведения патриотической и нравственно-мировоззренческой тематики. 

                 Произведения о путешествиях и приключениях, юмористические 

рассказы и стихи. Научно - познавательная литература. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности. 

Используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений( с помощью учителя)Прозаическая и стихотворная речь, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма) 

Жанровое разнообразие произведений. Историко- литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения. 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла . 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение, литературная сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказки ,составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя) 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование, использование различных способов 

работыс деформированным текстом, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста  на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта 

Сопоставление произведений словесно художественно, музыкального, изобразительно 

творчества; сопоставление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, 

выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя) 

 
2.2.2.4  Литературное чтение (татарское) 

Литературное чтение (татарское) (русская группа) 

1нче сыйныф 

Темалар: 

Әйдәгез танышабыз!  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: 

исәнме(сез), хәерле көн, мин, син, ул, бу, кыз, малай,укучы, укытучы, ничек? кем? нәрсә? 

исем, сау бул, яхшы, әйе, юк, түгел, ул, кайда? шәһәр исемнәре, яши, авыл, шәһәр, ничә? 

яшь, Татарстан, уйныйбыз,әйдә, ярый. 1-10 кадәр саннар, ничәнче? Татарстан, Россия, 

шәһәр исемнәре. 

Бу - мин Г.Тукай “Шүрәле”. Исәнләшү. Татар сөйләм этикеты үрнәкләре 
Татарстан шәһәрләре Саубуллашу. Татар сөйләм этикеты үрнәкләре 
Мин беренче сыйныфта укыйм. Рәхмәт әйтү сөйләм этикеты үрнәкләре. 
Урман дусларыбыз  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: 
куян, аю, бүре, төлке, тиен, керпе, урман, оча, фил, жираф, арыслан, Шүрәле, агач, җир, 

су, зур, кечкенә, усал, хәйләкәр, куркак, йөзә, сикерә, оча, йөгерә, бара, кайта 

Кыргый хайваннарның, кошларның исемнәрен атый белү. Татар халык әкияте “Наян 

төлке”“Төремкәй” әкияте. Кыргый хайваннарның, кошларның яшәү урыннарын әйтә, 

аларны характерлый белү. 
Спорт бәйрәме 
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:бас әле, утыр, сикер әле, җырла, кил әлә, йөз, уйна, йөгер, 

алмагач, сандугач, рый, урамга чык, Булат укый, утыра кояш. 
Б.С.Ү. Спорт бәйрәме. Гафу үтенү, аның интонациясе 
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Дустыңны урамга уйнарга чакыру, риза була белү 

Г.Тукай “Эш беткәч уйнарга ярый” мультфильм 
Мәктәптә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:дәфтәр, китап, бетергеч, каләм, акбур, дәрес, рәсем, татар теле, 

нишли? укый, яза, рәсем ясый, җырлый, мәктәп, бүген, бар, кирәкме? бир әле, мә, ал, 

такта, нинди? пычрак,чиста, яхшы, матур, кирәк(ми), рәхмәт, кайда? өстәлдә, укучы, 

укытучы, начар, бас, утыр, татар теле, җыр 

Уку-язу әсбапларының исемнәрен әйтә белү 
Без дәрестә. Без ничек укыйбыз? Мәктәптәге уку хезмәтен атый, үзеңнең, иптәшеңнең 

ничек укуын әйтә белү 
Йорт хайваннары һәм кошлары  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:песи, эт, сарык, сыер, ат, кәҗә, дуңгыз, кош, әтәч, тавык, каз, 

үрдәк, агач, җир, су, зур, ечкенә, усал, йөзә, сикерә, оча, йөгерә, бара, кайта, чеби 
Йорт хайваннарның һәм кошларның исемнәрнең атый белү Ә.Бикчәнтәева “Каз 

бәбкәләре”. Ял көне зоопаркта. 
Иптәшеңнең һәм үзеңнең нәрсә яратканыңны әйтү һәм сорау 

Г.Тукай “Гали белән кәҗә” 
Д/М сөйләм. “Без йоклыйбыз” тексты Ә.Бикчәнтәева “Дәү әнием” шигыре  

Бакчада. Базарда  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:кишер, шалкан, алма, кыяр, бәрәңге, суган, кәбестә, җиләк, кызыл, 

зәңгәр, яшел, ак, кара, сары, тәмле, тәмле түгел, яратам, ничә сум, бирегез әле. 

Яшелчәләр.Кирәк,кирәкми сүзләре Базарда яшелчә, җиләк-җимеш сатып ала белү. 
“Шалкан” әкиятенең эчтәлеге белән таныштыру Д/М сөйләм Хезмәтенә карап,геройга бәя 

бирү. Г.Тукай “Гали белән кәҗә” мультфильм. Табышмаклар 
Кыш  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:кыш, салкын, кар ява, җил, буран, чаңгы, чана, әкрен, ярый, шуа, 

тау. 
Кышкы уенга чакыру. Кышкы уен төрләрен әйтә белү. Ә.Бикчәнтәева “Салкын саф һава” 

шигыре.Яңа ел бәйрәме.Кыш бабай һәм Кар кызы, исемнәрен атый белү Җыр “Яшел 

чыршы”.Бәйрәмдә 
Сәламәт бул! 
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: баш, бит, чәч, борын, колак, авыз, кул, күз, аяк, бармак, авырта, 

сабын, тарак, сөлге, теш щеткасы, чистарта, юа, йөгерә, сикерә, сөртә, тарый 

Тән әгъзаларының исемнәрен атый белү. 
Мин сабын белән кул юам төзелмәсе 

Гаилә, өйдә булышу (Безнең гаилә) 
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:әни, әти, апа, абый, сеңел, эне, әби, бабай, бәлеш, гөбәдия, чәкчәк, 

өчпочмак, ипи, эшли, ит, булыша, савыт-саба, тәлинкә, чынаяк, чәнечке, кашык, пычак, 

эчә, ашый, өй, тату, кунак, булыша, идән 

Г. Тукай “Безнең гаилә”. Гаилә әгъзаларының исемнәрен атый, гаиләдә кемнәр, ничә кеше 

барлыгын әйтә белү. 

Яз 
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: яз, тамчы тама, эри,рәхәт, ошый, кошлар килә, көн җылы, яз 

җитә, ни өчен? котлыйм, бәхет телим, бүләк, 8 нче Март. 
Фатыйх Кәрим “Яз җитә. Тизәйткеч. 
8 нче Март – әниләр бәйрәме Өлкәннәргә булышу 

Кунакта 
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: кунак, ярый, ярамый,үз, туган көн, кайчан? 

Д/М сөйләм .Табын янында. Туган көн- зур бәйрәм  
Кибеттә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:сөт, май, чәй, ипи,сыр,шикәр, конфет, кефир, сок, чынаяк, чәйнек, 

тәлинкә, чәнечке, кашык, пычк. чалбар, итек, яулык, итәк, бүрек, бияләй, башлык, күлмәк, 

сум 

Ашамлык исемнәрен әйтә ,кибеттән сатып ала белү. 

Савыт-саба. Бари Рәхмәт “Аш вакыты” шигыре 

Төсләр. Уенчыклар. Китаплар кибетендә 
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Шәһәрдә  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр:безнең, бик, матур, зур, киң, урам, йөри, Татарстан шәһәрләре 

исемнәре. 

Мин транспортта барам. Ял көне циркта. Хикәя төзү. Әдәпле сөйләшү кагыйдәләре. 
“Татарстан шәһәрләре” темасын кабатлау. 
Җәй  
Сүзләр һәм сүзтезмәләр: җәй,көн, елга,кояш балкый, күбәләкләр оча,чәчәкләр үсә, күл, 

җиләк-җимеш пешә, гөмбә,Сабантуй 

Габдулла Тукай “Бала белән күбәләк”. Җәй көне урманда җиләк, гөмбә җыярга чакыра 

белү.БСҮ Җәйге ял. Без Сабантуйга барабыз. Бәйрәмдә нишләгәнеңне әйтә белү. 
 

    

1нче сыйныф ахырына универсаль уку гамәлләре формалаштыру программасын 

үзләштерү буенча планлаштырыла торган нәтиҗәләр 
Предмет нәтиҗәләре. 
I Сөйләшү. 

Диалогик сөйләм. 

1 нче сыйныфта дәрес вакытының 70-80% ын сөйләшергә өйрәтү ала. Сөйләм эшчәнлегенең 

бу төре буенча укучылар түбәндәге гамәлләргә ия булырга тиешләр:  

 предметны, персонажны яки рәсемне тасвирлау; 

 әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 
– сайланган эчтәлек аша сорау куя, җавап бирә, кире кага, раслый белү; 

– дәреслектә бирелгән үрнәк диалогларны сәнгатьле итеп уку, сөйләү һәм охшаш диалоглар 

төзү, программада күрсәтелгән коммуникатив максатлар буенча әңгәмәдә катнаша алу. 

Монологик сөйләм: 

– җанлы һәм җансыз предметларны, рәсем, картина эчтәлеген сурәтләп сөйли белү;  

 үзе, гаиләсе, дусты, шәһәре (авылы), табигать турында сөйләү; 
– өйрәнелгән темалар буенча кечкенә информация бирә белү. 

II Ишетеп аңлау (аудирование). 
Аралашу өчен, төп шартларның берсе – әңгәмәдәшләрнең бер-берсенең сөйләмен аңлавы. 1 

нче сыйныфта ишетеп аңларга өйрәтүнең бурычлары түбәндәгеләр: 

– нормаль темп белән әйтелгәннең ишетү аша мәгънәсен аңларга, аңлаган турында фикер 

йөртергә, аралашуда куллана белү; 

– сүзләрне, сүзтезмәләрне, җөмләләрне, грамматик формаларны бер-берсеннән ишетү аша 

аерыра алу; 

– ишетү хәтеренең күләмен үстерү.  

III Уку. 
Уку эшчәнлеге буенча укучылар түбәндәге күнекмәләргә ия булырга тиешләр:  

– Татар әлифбасына гына хас хәрефләрне дөрес уку, авазларны дөрес әйтә белү.  

 Транскрипция билгеләрен укый һәм куллана белү күнекмәләрен формалаштыру. 

– Рус теленнән кергән сүзләрдә һәм татар теленең үз сүзләрендә бер үк хәрефнең төрле 

авазлар белдерүен аңлап аера белү. Мәсәлән: алма – автобус; кош – помидор һ.б.  

– Сәнгатьле дөрес уку күнекмәләре формалаштыру.  

- Тексттан кирәкле мәгълүматны табу; 

- таныш булмаган сүзләрнең мәгънәсенә контекст нигезендә төшенү; 

– Уку техникасын үстерүгә ярдәм итә торган рифмовкалар, җырлар, рифмалаштырылган 

әкиятләр өйрәнү. 

 

Метапредмет нәтиҗәләре: 

Танып-белү:  
o үрнәк буенча эшли белү; 
o аңлап укый белү; 
o укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирү. 

- чагыштырып нәтиҗә ясый белү күнекмәләрен формалаштыру.  
o аерым темаларга караган сорауларга җавап бирә белү; 
o рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү; 
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Коммуникатив:  
o әңгәмәдәшең белән аралаша белү күнекмәләрен формалаштыру; 
o парларда һәм күмәк эшли белү; 
o әңгәмәдәшең белән контактны башлый, дәвам итә, тәмамлый белү; 
Регулятив:  

 укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү; 

 эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра белү; 

 дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларын әзерли белү, алар белән дөрес эш итә белү; 

 дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тота алу. 

     Шәхескә кагылышлы нәтиҗәләр 

 Әхлакый кагыйдәләргә ориентлашу. 

 Текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя 

бирү. 

 Башлангыч гомуми белем бирү баскычында әдәби укуга өйрәтүнең программада 

күрсәтелгән күләмдә гомум белем нәтиҗәләре түбәндәгеләрдән гыйбарәт: 

 - беренчел коммуникатив компетенция, ягъни татар телендә сөйләшүчеләр белән телдән 

яки язмача аралашуга әзер булу; 

 - коммуникатив бурычлар куя һәм хәл итә белү, адекват рәвештә арашуның вербаль һәм 

вербаль булмаган чараларыннан, сөйләм этикеты үрнәкләреннән файдалана алу, итәгатьле 

һәм киң күңелле әңгәмәдәш булу; 

 - “Татар теле һәм әдәби уку” фәненә карата уңай мотивация һәм тотрыклы кызыксыну 

булдыру, шулай ук тиешле гамәлләрне формалаштыру һәм шулар нигезендә белем алуның 

алдагы баскычларында татар телен уңышлы үзләштерүне тәэмин итү. 
 

 

Предмет нәтиҗәләре: 
  

2 нче сыйныфта үзләштерергә тиеш белем һәм күнекмәләр: 

 

“Без мәктәпкә барабыз” темасы буенча беренче сентябрь турында сөйли белү. Уку – язу 

әсбапларының барлыгын, юклыгын, кирәклеген хәбәр итә һәм сорап ала белү. Уку хезмәте 

турында сорый, сөйли белү. Укучының уку хезмәтенә бәя бирү. Бер – береңнең ничәнче 

сыйныфта укуын сорый һәм җавап бирә белү. 

“Мин чисталык яратам” темасы буенча шәхси гигиена предметларының нинди икәнен, 

аларны кулланып, нәрсә эшләгәнеңне әйтә, сорый белү. Бер – береңә комплимент әйтә белү. 

Табибка кайсы җирең авыртуны әйтә белү. Авыру кешегә киңәш бирә белү. 

 

“Кыш” темасы буенча кышкы табигатьне сурәтли белү. Һава торышын сорый белү. Кыш 

көне кошларга булышу турында әйтә белү. Яңа ел бәйрәме турында сөйләшә белү. Кышкы 

уен төрләрен әйтә, уенга чакыра, уенга чыгарга ризалашу, ризалашмауның сәбәбен әйтә белү. 

Яңа ел бәйрәме белән котлый белү. Образларны характерлый белү. 

“Безнең гаилә” темасы буенча гаилә турында сөйли белү. Гаиләдә кемне яратканыңны әйтә 

белү. Өй эшләрендә булышу турында сөйли белү. Бер – береңне табынга чакыру, кыстау, 

ашаганнан соң рәхмәт әйтү, бер-береңнең нәрсә яратканын сорый һәм җавап бирә белү. 

 “Яз” темасы буенча яз билгеләрен әйтә белү. 

“Мин Татарстанда яшим” темасы буенча бер – береңнең яшәү урынын сорый һәм кайда 

яшәгәнеңне әйтә белү. Татарстан шәһәрләренең, елгаларының исемнәрен әйтә белү. 

Татарстанда яшәгән хайваннарны әйтә, аларны сурәтли белү. Нинди транспорта барганыңны 

әйтә белү. Юл өйрү кагыйдәләрен әйтә белү. Авыл турында сөйли белү. 

“Кибеттә” темасы буенча киемнәрнең исемнәрен, аларны сатып ала, бәяләрен сорый белү. 

Бер – береңнең киеменә комплимент әйтә белү. Ашамлыклар сатып ала белү. 

“Җәй” темасы буенча җәй турында сөйли белү. Каникулны ничек үткәрү турында сөйләшү. 

Сабантуйда катнашу турында сөйләшү. 

2 нче сыйныфны тәмамлаганда укучыларның белем һәм күнекмәләренә гомуми 

таләпләр: 
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Тыңлап аңлау Диалогик 

сөйләм 

Монологик 

сөйләм 

Уку 

 

Язу 

-укытучының 

дәрес, уен 

ситуацияләре 

белән бәйле 

күрсәтмәләрен, 

сорауларын аңлау; 

-сүзләрне, 

сүзтезмәләрне 

тыңлап тәрҗемә 

итү; 

- тыңлаганда, 

җөмлә, сүз 

чикләрен 

билгеләү, 

интонацияне аеру; 

- сүзләрне, 

сүзтезмәләрне, 

җөмләләрне, 

грамматик 

формаларны 

бер-берсеннән 

ишетеп аера белү. 

- өйрәнелгән 

эчтәлек 

нигезендә 

әңгәмәдәшең 

белән контакт 

урнаштыра, 

сорау куя, җавап 

бирә, кире кага, 

раслый белү;  

- программада 

күрсәтелгән 

темалар буенча 

укытучының 

сорауларына 

җавап бирү һәм 

сораулар куя 

белү; 

- дәреслектә 

бирелгән үрнәк 

диалогларны 

сәнгатьле уку. 

- җанлы һәм 

җансыз 

предметларны, 

рәсем, картина 

эчтәлеген 

сурәтләп сөйли 

белү; 

- тәкъдим ителгән 

план, терәк сүзләр 

ярдәмендә 

укылган өзек яисә 

караган рәсем 

буенча, 

өйрәнелгән 

төрләрен 

файдаланып, 

хикәя төзү; 

- укылган 

текстның 

эчтәлеген сөйләп 

бирү; 

- үзе, гаиләсе 

турында кечкенә 

информация бирү. 

- татар алфавиты 

хәрефләрне 

таный белү; 

- хәреф – аваз 

системасын аера, 

татар теленә хас 

булган авазларны 

дөрес укый белү; 

- укыган 

материалның 

эчтәлегенннән 

кирәкле 

мәгълүматны 

аерып ала белү; 

- кечкенә күләмле 

шигырьләрне 

сәнгатьле итеп 

уку яттан сөйләү. 

- татар алфавиты 

хәрефләрнедөрес, 

матур яза белү; 

- дөрес күчереп язу 

күнекмәләрен 

булдыру; 

- бәйрәмнәр белән 

котлау, чакыру 

кәгазьләрен язу; 

- конверт һәм 

дәфтәр тышына яза 

белү; 

- программада 

күрсәтелгән темалар 

буенча, терәк сүзләр 

кулланып, хикәя язу 

күнекмәләрен 

формалаштыру. 

 

3 нче сыйныфта өйрәнеләчәк темалар буенча укучылар үзләштерергә тиеш 

белем һәм күнекмәләр: 

 

“Белем бәйрәме” темасы буенча яңа уку елы белән котлый белү. Яңа уку елына әзерлек, 

нинди уку-язу әсбаплары кирәклеге турында сөйләшә белү. Өй эшләрен эшләү  турында 

фикер алыша белү. Үзең укыган сыйныф турында мәгълүмат бирә белү.Мәктәптә дежурлык 

хезмәте турында сөйли белү. Китапханәгә барырга чакыру, нинди китаплар уку турында 

сөйләшә белү. 

“Ашханәдә” темасы буенча мәктәп ашханәсе, пешерелгән ашлар турында сөйли белү. 

Үзеңә кирәк ризыкны сорап ала белү. Табын әзерләү турында сөйләшә белү. 

“Көзге уңыш” темасы буенча табигатькә сак караш турында сөйләшә белү. Көзнең 

серләре, көзге кызыклы күренешләр турында мәгълүмат бирә белү. 

“Без әти – әниләргә булышабыз” темасы буенча Г.Тукай турында сөйли белү. Гаилә 

әгъзаларының кайда, кем булып эшләгәнен әйтә белү. Өй эшләрендә катнашу турында әйтә, 

сорый белү. Укылган әсәрләрдәге образларга бәя бирә белү. 

“Туган якка кыш килде” темасы буенча һава торышы турында сөйләшә белү. Яңа ел 

бәйрәме турында сөйләшә белү. Кышкы каникулны ничек үткәрү турында сөйләшә белү. 

“Шәһәрдә һәм авылда” темасы буенча үзең яшәгән шәһәр, авыл турында мәгълүмат бирә 

белү. Үз фатирың турында сөйли белү. 

“Татарстан – безнең Ватаныбыз” темасы буенча Татарстанның байлыклары, шәһәрләре 

турында сөйли белү Казан шәһәре турында сөйли белү. 

“Яз килә һәм яз көлә” темасы буенча язның билгеләрен әйтә белү. 8 нче Март бәйрәме 

белән котлау яза белү. 

“Әдәп төбе – матур гадәт” темасы буенча табынга чакыра белү. Рәхмәт әйтә белү.Туган 

көнгә чакыра белү. 

“Кечкенә дусларым” темасы буенча кышлаучы кошлар, аларга җимлекләр ясау турында 

сөйләшә белү. Үзеңнең кечкенә дусларың (эт, мәче), аларның гадәтләре, тышкы кыяфәтләре, 

аларны карау турында сөйләшә белү. 
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“Күңелле җәй, ямьле җәй” темасы буенча җәй көне урманга бару, җиләк – җимеш җыю, 

бакчада булышу турында сөйләшә белү.Балаларның яраткан җәйге уеннары турында 

сөйләшә белү. Җәйге Сабантуй турында сөйләшә белү. 

 

3 нче сыйныфны тәмамлаганда укучыларның 

белем һәм күнекмәләренә гомуми таләпләр: 

 

- 1-1,5 минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтәлеген сөйләп бирергә; 
- дәрес барышында җанлы сөйләмне тыңлап һәм төшенеп барырга; 
- лексик тема буенча сөйләшү үткәрергә ( һәр укучының репликалар саны 5 тән ким 

булмаска тиеш); 

- сорау яки җавап репликаларын өстәп, диалог төзеп сөйли алырга; 
- укылган яки тыңлаган текст эчтәлегенә сораулар куя һәм җавап бирә алырга; 
- җөмләләр саны 6 дан ким булмаган хикәя төзеп сөйли алырга; 
- укылган тексттагы таныш булган сүзләрнең мәгънәләрен аңлата алырга; 
- татар халык авыз иҗаты үрнәкләрен (мәкальләр, санамышлар, тизәйткечләр, 

табышмаклар) яттан әйтә белергә; 
- актив үзләштерелгән сүзләрне яттан белергә; 

- лексик тема яки сюжетлы рәсемнәр буенча хикәя яза алырга; 
- бәйрәм белән котлау яза алырга тиеш. 

2. Шәхси кыйммәтләр : 
1. Шәхесара һәм мәдәниара аралашуда татар телен куллануга уңай караш булдыру һәм аны 

яхшы өйрәнү теләген формалаштыру. 

2. Әхлакый кагыйдәләрдә ориентлашу, аларны үтәүнең мәҗбүрилеген аңлау. 

3. Дәрескә алынган текстлардагы төрле тормыш ситуацияләренә һәм геройларның 

гамәлләренә гомумкешелек нормаларыннан чыгып бәя бирү. 

4. “Гаилә”, “туган ил”, “мәрхәмәтлелек”, “башкаларга карата түземлелек” төшенчәләрен 

кабул итү, аларның кадерен белү. 

5. Ярдәмчеллек, башка кешеләргә карата кайгыртучан булу. 

3. Метапредмет нәтиҗәләр: 
1.Үрнәк буенча эшли белү. 

2. Рәсем буенча җөмләләр, сораулар төзи белү. 

3. Аңлап укый белү. 

4. Укылган яки тыңланган мәгълүматның эчтәлегенә бәя бирә белү. 

5. Уку хезмәтендә үзеңә максат куя, бурычларны билгели белү. 

6. Эш тәртибен аңлап, уку эшчәнлеген оештыра, нәтиҗәле эш алымнарын таба белү. 

7. Уку эшчәнлеге нәтиҗәләрен контрольгә ала белү. 

8. Уку хезмәтеңә бәя бирә белү. 

9. Укудагы уңышларның, уңышсызлыкларның сәбәбен аңлый, анализлый белү. 

10. Укытучының күрсәтмәләрен аңлап үти белү. 

11. Дәрескә кирәкле уку-язу әсбапларының исемнәрен белү, аларны  әзерли белү, алар белән 

дөрес эш итә белү. 

12. Дәрестә эш урынын мөстәкыйль әзерли белү һәм тәртиптә тоту күнекмәләрен үстерү. 

13. Әңгәмәдәшеңнең фикерен тыңлый, аның белән аралаша белү күнекмәләрен 

формалаштыру. 

14. Аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек) . 

15. Парларда һәм күмәк эшли белү. 

4 нче сыйныф 

 

1. Татар телендә хәреф-аваз системасына анализ бирә белү 

2. Исемнәрнең килеш кушымчаларын сөйләмдә дөрес куллану. 

3. Исемнәрне күплек санда тартым белән төрләндерү 

4. Маратның китабы төзелмәсен сөйләмдә куллану. 

5. Кушма, парлы исемнәрнең мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә куллану. 

6. Кадәр, соң бәйлекләре белән таныштыру. 
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7. Чагыштыру, артыклык дәрәжәсендәге сыйфатларнын, мәгънәләрен аңлап, сөйләмдә 

куллану. 

8. Монда, анда күрсәтү алмашлыкларын сөйләмдә куллану. 

9. Мин, син, ул зат алмашлыкларының иялек, юнәлеш, урын-вакыт килешләрендэ 

төрләнешен сөйләмдә куллану. 

10. Билгесез үткән заман хикәя фигыльне III зат берлек санда сөйләмдә куллану. 

11. Татар һәм рус телләрендә сүз тәртибе үзенчәлекләр белән таныштыру. 

12. Иртәгә эшлим конструкциясе белән таныштыру. 

Орфоэпик һәм орфографик минимум. 

1. Суз басымы. Аны дөрес куя белүгә ирешу, рус сүзләре белән чагыштырып күрсәтү. 

Басымлы иҗекләрне һәм сүзләрне дөрес уку һәм матур язу күнекмәләре булдыру. 

2. Басымның үзенчәлекле очракларын белү. 

3. Сингармонизм законыньң асылын гамәли үзләштерү. 

4. Жөмлә ахырында нокта, сорау яки өндәү билгеләрен куеп, язу күнекмәләрен 

гомумиләштерү. 

5. Орфоэпик һәм орфографик яктан сөйләмне оештыру эшен тирәнәйтү. 

Әдәби уку предметының эчтәлеге. Белем бәйрәме. 

Белем бәйрәме. Уку язу әсбаплары. С.Маршак «Һәр атнада жиде көн». Х.Гарданов «К 

хәрефен белегез, к ны дөрес әйтегез». Р.Мицнуллин «Үсми калган хәреф». Эш урыны. Без 

дәрестэ. Кәефсез көн. Г.Тукай «Сабыйга». 

Туган як табигате. 

Г.Тукай «Елның дурт фасылы». Г.Гәрәева «Көз һәм балалар жыры». Дару үләннәре. 

В.Монасыйпов «Шифалы табиблар». Б.Рәхмэт «Кошлар киткәндә». Кунак абый. Песнэк 

белэн Әнисә. Чирик. 

Хайваннар дөньясында. 

Кыргый хайваннар. Ә.Кари «Тиен». Г.Тукай «Ташбака белән куян». Яшел энәле керпе. 

Керпе. 

Минем дусларым. 

Минем дусларым. Минем дустым. Г. Бәширов “Сылтау”. Шыгырдавыклы башмаклар. 
Кышкы уеннар. 

Ә.Ерикәй «Беренче кар». Г.Бакир «Кышкы уен». Б.Рәхмәт «Яңа ел килгәч». Яңа елны ничек 

каршылыйлар. 

А.Алиш «Куян кызы». Елга буенда. 
 

Дурт аяклы дусларыбыз. 

Дурт аяклы дусларыбыз. Р.Мингалим «Дөньяда бер эт бар иде». Г.Тукай «Кызыклы шәкерт». 

Г.Мөхәммәтшин «Ак песи». «Чикил белән Мырый». 
Язгы бэйрэмнэр. 

Р.Вәлиева «Яз». Карга боткасы. Л.Толстой «Әбисе белән оныгы». М.Газизов «Рәхмәт». В. Осеева 

«Дүрт кыз». 

Минем туган илем. 

З.Туфайлова «Туган ил». 

Дәүләт символлары. Казан 

Татарстан шәһәрләре. 

Чәчәкле җәй, ямьле җәй. 

Ш.Галиев «Җәйге болында». Г.Нәбиуллин «Урман сөйләшә». Р.Корбан «Җиләктә». Татар халык 

әкияте «Шүрәле». 
 

 

Литературное чтение (татарское) (татарская группа) 

1нче сыйныф 

Темалар: 

 

1. Әлифбагача чор 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Текст турында башлангыч күзаллау булдыру. Иллюстрация буенча җөмләләр төзү. 

Рәсем буенча бирелгән хикәяне исемләү. Тәкъдим ителгән график моделе буенча хикәя 

эчтәлеген сөйләү. Укытучы укыган текст эчтәлеге буенча бирелгән сорауларга җавап 

бирү. Телнең структур берәмлеге буларак сүз турында башлангыч кузаллау булдыру. 

Басма хәрефлэрнең өлге элементлары белән танышу.  
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2. Әлифба чоры 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Сузык авазларны аеру күнегүләре. Иҗек ясау процессында сузыкларның роле суз кисәге 

буларак иҗек турында белешмә. Сүзнең иҗекләргә бүленешен дуга ярдәмендә билгеләу. 

Схемада сузык авазны башта түгәрәк, ә тартыкларны квадрат, соңыннан транскрипция 

билгесе белән күрсәтү. Ишетелгән Һәм әйтелгән сүзләр арасыннан өйрәнелә торган аваз 

кергән сүзне таный Һәм аера белергә өйрәнү. Өлге элементы ярдәме белән басма 

хәрефләр төзү Һәм аларньң формаларын үзләштерү. Хәреф турында авазның тышкы 

билгесе, ягъни «киеме» буларак образлы күзаллау булдыру. Баш Һәм юл басма хәреф 

формаларын төзү. 

Табышмаклар, тизәйткечләр, санамышлар, үртәвечләр, өйрәнелә торган аваз булган 

халык мәкальләрен уку, истә калдыру Һәм хәтер буенча сөйләү. 

 

3. Халык авыз иҗаты Һәм әдәбият 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Халык авыз иҗаты турында гомуми кузаллау. Авторларның булмавы, телдән сөйләм, 

практик-уен характерындагы кече жанр әсәрләре. Бишек җырлары, санамыш, 

табышмак, тизәйткеч, эндәшләр. Әйләнмәле Һәм чылбыр әкиятләр. Халык авыз 

иҗатының табышмак, әйләнмәле әкият кебек формаларын практик үзләштерү. 

Сурәтләнгән вакыйгаларга карата автор фикерләре (әсәр исеме, геройларга 

характеристика, авторлар бәяләмәсе)  

 

4. Әдәби жанрлар 

Булекнең төп эчтәлеге: 

Жанрлар турында гомуми кузаллау булдыру: хикәя, шигырь. Хикәянең исеме. Икс 

образны чагыштырып сөйли белү. Әсәрдәге геройларга карата үз фикерен белдерү. 

Дөньяны шагыйрьлэр күзлегеннән чыгып танып белу: шагыйрь матурлыкны тоя белергә 

өйрәгә. Рифма белән танышу: аны таба, куллана белергә күнектерү. 

2 нче сыйныф 

 
Туган ил ул бер генә, чәчәк кенә, гел генә  

Туган тел, Ватаным Татарстан, халыклар дуслыгы, чит-ят җирләрдэ яшәгән кан 

кардәшләребез турьшда язылган хикәя, мәкалә Һәм шигырьләр. Г. Тукай "Туган тел", Зәкия 

Туфайлова "Туган ил", Резеда Вәлиева "Туган җир", Гариф Галиев "Туган җир кайдан 

башлана", Минем Республикам.Ринат Мәннән "Татарстан флагы".Г.Мерат "Иң матур ил", 

Риваятьләр, Р.Вәлиева "Казаным минем, Казаным". 
Халык әйтсә, хак әйтә  

Татар халык җырлары, бию такмаклары, мәкаль, табышмак эәйтешү, тизәйткеч, такмаза 

Һәм сынамышлар. Тормыш Һәм хайваннар турьшда, тылсымлы әкиятлэр, хыялый 

хикәятләр. 
Алтын квз килә туган илемә  

Кешеләрнең көзге эшләре. Хайван Һәм кош-кортларның көзге тормышы. Табигать 

дөньясына кешеләрнең мөнәсәбәтенә багышланган әсәрләр. Көзге табигатькә экскурсия Һәм 

көзге үзгәрешләрне күзәтү. 

Г.Тукай "Көз", М.Әхмәтҗанов "Көз", Г.Галиев "Айлар алышынганда", Н.Сладквв "Көз 

җитте", "Туган як табигате". 

 

Балачак мизгелләре 
Балаларны тылсымлы, тәмле сүзләр генә сөйләргә өйрәтү. Гомумкешелеккә хас я хшы  

әдәп-әхлак сыйфатларын начар гадәтләрдән аера белергә, «бәхет — әдәп-әхлакта, байлык 

— сәламәтлектә» Һәм хезмәттә булганны сурәтләүче әсәрләр. 

Й.Шәрәпова "Тылсымлы сүзләр", Ә. Бикчәнтәева Тәмле сүз", Ш.Галиев "Рәхмәтләр 

хакында", Р.Гыйззәтуллин "Тылсымлы сүз", Н.Каштанов "Ачулы туп" 

Ап-ак карлар яуганда  

Балаларның кышкы уку, уеннары. Кешелэрнең кышкы эшләре, хайван, кош-кортларның 

кышкы тормышы, кешеләрнең аларга ярдәм итүләре турын даты әсәрләр. 
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Ш.Бабич "Кышкы юл", Р.Миңнуллин "Ак кыш", Г.Бакир "Кышкы уен", Җ.Дәрзаман 

"Җепшек көндэ", Кышкы урман табышмаклары, Г.Рәхим "Безнең тауда", Ш.Биккол 

"Урман читендә", Яңа ел килгәндә, Р.Корбан "Чыршы бәйрәме", Җ.Тәрҗеманов 'Һай, 

кьпп бабай". 

Яраткан кошларыбыз Һәм хайваннарыбыз  

Хайван, кош-кортларның үзара Һәм кешеләргә ярдәме, кешеләрнең үсемлекләргә булышуы 

турындагы әсәрләр. 

Г.Сәгыйрев "Акбай", Р.Вәлиева "Ак песи", Ә.Кари "Тиен",М.Җәлил "Күке", З.Хөснияр 

"Тукран тәүбәсе", Ә.Бикчәнтәева "Үрдәк беренчелекне алган", Ш.Галиев "Колынкаем", 

"Кем нәрсә ярата" тат.хал.әкияте, "Тычкан, тавык,көртлек" тат.хал.әкияте, "Итагатьле 

мәче" литва хал. әкияте, "Комсызлык 

бәласе" венгр хал. щкияте, "Юмарт дөя" казах хал.әкияте, Китап киштәсе. 

Яз килә, яз көлә  

Кешеләрнең язгы эшләре, язын тереклек Һәм үсемлекләр дөньясьшың уянуы; беренче 

яшеллекләр, чәчәкләр, кошларны каршьшау, Сабан туе турындагы әсәрләр. 

Э.Бикчәнтәева "Апрель ае", М.Шабаев "Ташу", Р.Миңнуллин "Яз керде өебезгә", 

Г.Лотфи "Сыерчык", Г.Рәхим "Каргалар шәҺәре", З.Әхмәров "Агачлар да авырый", 

Р.Корбан "Җиңү бәйрәме", Х.Халиков "Рәхмәт сезгә ветераннар", Р.Гыйззатуллин 

"Миләш нигә әче". 

Тату гаилә  

Гаиләд әти-әни, әби-бабай, абый-апалар, мәктәп укучылары Һәм кечкенәләрнең 

яшәешләре, эшләре, укулары, үзара мөнәсәбәтләре турындагы әсәрләр. Әби, әни, апалар 

Һәм аларның эш-шөгыльләре, бәйрәмнәре турында әсәрләр. 

Г.Тукай "Безнең гаилә".И.Юзеев "Һәркемнең үз эше", З.Воскресенская "Әни", К.Булатова 

"Әниемнең кызы юк бит", Г.Гыйлманов "Чәчәк буласым килә", Р.Мингалим "Канатларың 

булса", Р.Мицнуллин "Улы белән әнисе", Ә.Ихсан "Ана рәхмәте", Гримм "Боткалы 

чүлмәк". 

Җиләкле җәй  

Җәйге күңелле балачак, сабантуй уеннары җилэк-җимеш турында уку әсәрләр. 

Д.Дәрзаман "Саумы җәй", Ш.Галиев "Тәмле жәй", Б.Рәхмәт "Иң күңелле чак", Л.Лерон 

"Җәйге бәхәс", Э.Шәрифуллина "Сабантуй", Р.Корбан "Кояш безнең дустыбыз”, Китап 

киштәсе. 

3 нче сыйныф 
Сау бул, җәй, исәнме, мәктәп!  

«Сау бул, җәй!» Разил Вәлиев. «Балалар эше». Мәҗит Гафури. «Китап Һәм балалар». 

Мәҗит Гафури. «Китап». Вакыйф Нуриевтан. «Кызыклы Шәкерт». Габдулла Тукай. 

«Былбыл сайратам». Хәкимҗан Халиков. «Туган тел». Газинур Морат. Сынлы сәнгать 

музеенда.«Әй, туган тел!» Искэндәр Рафиков. «Кечкенә Ринат». Рафис Гыйззәтуллин. 

«Акыллы Һәм яхшы холыклы...» Каюм Насыйри.  

Энҗе чәчтем, энҗе җыям  
Табышмак — зиҺен ачкычы. Нинди табышмаклар була? Нинди мәкальләр Һәм әйтемнәр 

була? Әкият эзләре буйлап. «Бүре, кәҗә, кәбестә». (Әкият-табышмак). «Кем җиңүче?» 

(Татар халык әкияте). Мәсәлләр. «Комсыз эт». (Мәсәл) Каюм Насыйри. «Умарта Һәм 

чебеннәр». (Мәсәл) Габдулла Тукай. «Әтәч белэн Куке». (Мәсәл) Габдулла Тукай.  

Алтын сукмак буйлап көз атлый  
«Көз». Илгизәр Солтан. «Көзге урман». Дания Гайнетдиновадан. «Көзге табын». Фәнис 

Яруллин. Сынлы сәнгать музеенда. «Сиреньле натюрморт». Харис Якупов. «Урман 

букеты». Идрис Туктар. «Алтын көз». Николай Сладковтан. Сынлы сәнгать музеенда 

«Урман күле». И. И. Левитан. «Хушыгыз, кыр казлары!» Мәҗит Гафури. «Уңыш 

бәйрәме». Муса Җәлил.  

Туган ягым — алтын бишек.  
«Алтын безнең җир». Бари Рәхмәт. «Ватан». Рафис Корбан. 

«Иң матур җир». Резеда Вәлиева. «Казаным — башкалам». 

Сания Әхмәтҗанова. «Татар баласы». Ләбиб Лерон. «Нинди 

ул Татарстан?» Гомәр Бәширов. «Идел суы». Марс Шабаев. 

Кырга ак кардан юрган ябылган  
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«Беренче кар». Фатих Хөсни. Сынлы сәнгетҗ музеенда. «Беренче кар». Аркадий Пластов. «Беренче кар». 

Нәҗип Думави. «Куян, Көртлек, Аю Һәм Кыш бабай». (Әкият) Виталий Биаикидан. «Жир йокысы». 

Габдулла Тукай. «Кышкы матурлык». Абдулла Әхмәт. «Песнәк белән Әнисә». Гасыйм Лотфи. «Кыш». 

Әхмәт Ерикәй. «Чыршы әйләнәсендә». Роберт Миңнуллин.  

Әйдәгез, өйдә укыйбыз!  

«Бәхетле бала». Габдулла Тукай. «Исәнме, мәктәп!» Роберт Миңнуллин. «Мәктәп». 

Нәжип Думави. «Әш Һәм белем». Мәҗит Гафури. «Тьшсымлы тел». Газинур Морат. 

«Көз йөри». Гәрәй Рәхим. «Торналар». Рөстәм Мингалим. «Боз өстендә». Фоат Садриев. 

«Көз». Гадел Кутуй. «Серле тартма». Идрис Туктар. «Чана шуу». Гомәр Бәширов. 

«Казан». Хәсән Туфан.  
Әдәпле кешеләр була Һәрчак матур гадәтле  
«Әдәп». Вәсимә Хәйруллина. «Малайлар аңламадылар». Абдулла Әхмәт. «Шулай да 

булгалый». Зәкәрия Әхмәров. «Яхшылык кире кайта». Әхсән Баяннан. «Йөнтәс песи 

балаеы». Нәкыйп Каштановтан. «Яна көрәк». Резеда Вәлиева. «Көтелмәгән сорау». Рафис 

Гыйззэтуллиннан. «Табын кагыйдәләре». Вәсимә Хәйруллина.  

Гаиләдә туганлык хисләре  
«Әтием белән бергә». Әминә Бикчәнтәева. «Туган көндә». Резеда Вәлиева. «Сез ни эйтерсез 

икән?» Әнәс Хәсәнов. 

«Утлы йомырка». Абдулла Алиш. «Богъдай». Дәрдемәнд. «Карурманга бара Мөбарәк». 

Рабит Батулла. «Кояштагы тап». Фәнис Яруллиннан. «Себерке әкияте». Муса Җәлил.  

Яз бизәкләре  
«Диргэ язны кем китерә?» Шәукәт Галиев.Сынлы сәнгать музеенда. «Соңгы кар». Харис 

Якупов. «Кояшның нурлары». Дәрдемән. «Яз килә». Вәсимә Хәйруллина. Сынлы сәнгать 

музеенда. «Әни курмәгәндә». Лотфулла Фәттахов. «Даниянең тополе». Гыйльмия 

ТаҺирова. «Китап киштәсе».  

Без — әкият дуслары  
«Алып кит еракка». Марсель Галиев. «Гөлчәчәк». (Татар халык экияте). «Соңгы бөртек». 

(Удмурт халкы әкияте). «Тату туганнар». (Корея халкы әкияте). «Су анасы». Габдулла 

Тукай. Сынлы сәнгать музеенда.«Су анасы». Фәйзерахман Әминов. «Чукмар белән 

Тукмар». Абдулла Алиш. «Мыекбай». (Әкият) Хәкимжан Халиков.  

Халык Һәм автор әкиятләре.  
Проектлар. 
Сәламзт тәндә — сәламәт акыл  

«Татарстан — спорт иле». Йолдыз Шәрәпова. «Хәрәкәттә — бәрәкәт». Хәкимҗан 

Халиков. «Урнәк алыйк». Сания Әхмәтжанова.  

Чәчәкле жәй  
«Җәй җитте». Мәрзия Фәйзуллина. «Яңгыр». Габдулла Тукай. «Жәйге кондә». Галимҗан 

ИбраҺимов. «Июнь». Рәшит Бәшәр. «Шифалы табиблар» Вахит Монасыйпов. «Сабан 

туенда». Тариф Ахунов. «Сабан туе». Газинур Морат. 

 

 

2.2.2.5. Иностранный язык(английский язык) 

 
Изучение иностранного языка на ступени начального общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

£ 
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языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

 

2 класс 

Предметное содержание речи 
Знакомство. Семья. Мой дом\ квартира\ комната. Праздники: день рождения, Новый год.           

Мои друзья. Игрушки. Одежда.  

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года.  Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - 

стихи, песни, сказки. 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение 
- участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора;  

- диалог этикетного характера (в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения)- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

- диалог-расспрос - уметь расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?";  

диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или 

отказ ее выполнить. 

- соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. 

Объем диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

Широко представлена монологическая речь. На основе текста–опоры учащиеся составляют 

небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, 

животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 

монологического высказывания  – 5–6 фраз. 

Слушание (аудирование) 

– восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе 

диалогического общения; небольших простых сообщений; понимание 

основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрации, языковую догадку)  

Чтение  

– чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации.  

– чтение "про себя" и понимание небольших текстов (содержащих только 

изученный материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные 

новые слова; нахождение в тексте  необходимой информации (имени главного 

героя, места действия) (приемы поискового чтения) 

–  использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь 

– списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений.  

– написание с опорой на образец поздравления (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством), короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография 
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Алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух звуков изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 
- лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования 

(словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные 

слова). 

Лексический минимум УМК составляет примерно 500 активных единиц. Основные 

лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах, что облегчает 

их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для рецептивного 

усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям)  

Грамматическая сторона речи 
- основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа "Я могу...", "Я должен..."; предложения с глаголом-связкой; 

предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и 

распознавание в речи). 

- правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

- артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/слитный), артикли 

мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 

распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание 

и употребление в речи). 

Грамматика дается в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник 

на русском языке. В УМК содержится весь программный материал по грамматике. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, 

побудительное (в положительной и отрицательной форме); Сложносочинённые предложения 

с сочинительными союзами and, but; Безличные предложения в настоящем времени: It’s 

sunny/hot/windy/fun; Простые распространённые предложения; Предложения с однородными 

членами. 

Глагол-связка to be в Present simple 

Глагол can 

Present co Личные местоимения в именительном падеже 

Указательное местоимение this 

Структуры It’s raining. I’m/he is wearing… 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу) 

Числительные (количественные от 1 до 10) 

Предлоги on, in, under 

3 класс 
Предметное содержание речи 

Знакомство. Семья. Мой дом\ квартира\комната. Праздники: день рождения, Новый год. 

Мои друзья. Игрушки. Одежда.  

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи 
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популярных детских книг (общее представление), небольшие простые произведения 

детского фольклора - стихи, песни, сказки 

Эти темы изучаются в следующих разделах учебника: 
Раздел 1. «Добро пожаловать в лесную школу»  
Раздел 2. «Уроки в Лесной школе» 
Раздел 3. «Говоря  о новом друге»  
Раздел  4. «Рассказываем истории и пишем письма друзьям»  

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

Говорение 
- участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора:  

диалог этикетного характера (в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах 

сфер, тематики и ситуаций общения)- уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения; 

диалог-расспрос - уметь расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?";  

диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить готовность или 

отказ ее выполнить. 

- соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

- составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей 

семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на 

картинку. 

Слушание (аудирование)  

– восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения; небольших простых сообщений; понимание основного содержания 

несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку)  

Чтение  

– чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; соблюдение 

правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации.  

– чтение "про себя" и понимание небольших текстов (содержащих только изученный 

материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте  необходимой информации (имени главного героя, места действия) (приемы 

поискового чтения) 

–  использование двуязычного словаря учебника. 

Письмо и письменная речь 

– списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений.  

– написание с опорой на образец поздравления (с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством), короткого личного письма. 

– составлять и записывать план прочитанного; 

– составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

– самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

– составлять подписи к картинкам. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика, орфография 

– алфавит изучаемого иностранного языка, основные буквосочетания; звукобуквенные 

соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), основные правила чтения и 

орфографии (умение их применять при чтении и письме). 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

Фонетическая сторона речи 
- адекватное произношение и различение на слух звуков изучаемого иностранного языка, в 

том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих 

согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова. Отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, членение 
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предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

– лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка (употребление и 

распознавание в речи). Начальное представление о способах словообразования 

(словосложение и аффиксация), о заимствованиях из других языков (интернациональные 

слова). 

  Грамматическая сторона речи 
- основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа "Я могу...", "Я должен..."; предложения с глаголом-связкой; 

предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и 

распознавание в речи). 

- правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

- артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/слитный), артикли мужского, 

женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее распространенные в речи 

местоимения, прилагательные, количественные числительные до 100, порядковые 

числительные до 20, простые предлоги места и направления (распознавание и употребление 

в речи). 

– употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и смысловыми 

глаголами в настоящем времени; 

– употреблять правильный порядок слов в предложении; 

– употреблять единственное и множественное число; 
 

4 класс 

Предметное содержание речи 

 

Знакомство. Семья. Мой дом\ квартира\комната. Праздники: день рождения, Новый год. Мои 

друзья. Игрушки. Одежда.  

Моя школа/классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. Мои 

увлечения. Каникулы. Выходной день (в зоопарке, в цирке). 

Времена года. Любимое время года.. Погода. Любимое домашнее животное. 

Страна/страны изучаемого языка (общие сведения), литературные персонажи популярных 

детских книг (общее представление), небольшие простые произведения детского фольклора - 

стихи, песни, сказки/ 

Виды речевой деятельности (речевые умения) 

В русле говорения 
1. Диалогическая форма 

-  участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с 

прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора:  

диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, вежливо попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться;  

диалог-расспрос - уметь расспрашивать "кто?", "что?", "когда?", "где?", "куда?";  

диалог - побуждение к действию - уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить. 

- соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

- составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, 

своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с 

опорой на картинку. 

В русле аудирования 
- восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения; 

небольших простых сообщений; понимание основного содержания несложных сказок, 
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рассказов (с опорой на иллюстрации, языковую догадку); 

-  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения  
- чтение вслух небольших текстов, содержащих изученный языковой материал; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, правильной интонации.  

- чтение "про себя" и понимание небольших текстов (содержащих только изученный 

материал), а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в 

тексте необходимой информации (имени главного героя, места действия) 

- использование двуязычного словаря учебника. 

В русле письма и письменной речи 
Списывание текста; выписывание из него слов, словосочетаний и предложений. Написание с 

опорой на образец поздравления, короткого личного письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 
Графика и орфография. Алфавит изучаемого иностранного языка, основные 

буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрипции (для английского языка), 

основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и письме).  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух звуков 

изучаемого иностранного языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым 

приступом, звонких и глухих согласных. Оглушение/неоглушение согласных в конце слога 

или слова. Отсутствие смягчения согласных перед гласными. Словесное и фразовое ударение, 

членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

основных коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are).. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

стран изучаемого языка.. Начальное представление о способах словообразования: 

(словосложение (postcard), аффиксация, суффиксация (суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, -  

teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, конверсия (play – to play). О заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, tennis) 

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы простого предложения (утверждение, вопрос, 

побуждение), предложения типа "Я могу...", "Я должен..."; предложения с глаголом-связкой; 

предложения с оборотами, типичными для изучаемого иностранного языка (употребление и 

распознавание в речи). 

Правильные и неправильные глаголы, глаголы в настоящем, будущем и прошедшем 

времени (распознавание, различение, употребление в речи). 

Артикли (неопределенный/определенный/нулевой/частичный/слитный), артикли 

мужского, женского и среднего рода. Склонение существительных. Наиболее 

распространенные в речи местоимения, прилагательные, количественные числительные до 

100, порядковые числительные до 30, простые предлоги места и направления (распознавание 

и употребление в речи): in, on, at, into, to, from, of, with 

 Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным именным 

(My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. 

Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be 

late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с 

союзом because. Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. 

Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have 
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to. Глагольные конструкции “I’d like to ...”. Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 

существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степени, образованные по павилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), 

неопределённые (some, any – некоторые случаи употребления). Наречия времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

 

2.2.2.6. Математика  

1 класс 
СРАВНЕНИЕ И СЧЕТ ПРЕДМЕТОВ  
      Признаки отличия, сходства предметов. Сравнение предметов по форме, размерам и 

другим признакам: одинаковые — разные; большой — маленький, больше — меньше, 

одинакового размера; высокий — низкий, выше — ниже, одинаковой высоты; широкий — 

узкий, шире — уже, одинаковой ширины; толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковой 

толщины; длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковой длины. Форма плоских 

геометрических фигур: треугольная, квадратная, прямоугольная, круглая. Распознавание 

фигур: треугольник, квадрат, прямоугольник, круг. 

      Выполнение упражнений на поиск закономерностей. 

      Расположение предметов в пространстве: вверху — внизу, выше — ниже, слева — справа, 

левее — правее, под, у, над, перед, за, между, близко — далеко, ближе — дальше, впереди — 

позади. Расположение предметов по величине в порядке увеличения (уменьшения). 

      Направление движения: вверх — вниз, вправо — влево. Упражнения на составление 

маршрутов движения и кодирование маршрутов по заданному описанию. Чтение маршрутов. 

      Как отвечать на вопрос «Сколько?». Счет предметов в пределах 10: прямой и обратный. 

Количественные числительные: один, два, три и т. д. 

      Распределение событий по времени: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

      Упорядочивание предметов. Знакомство с порядковыми числительными: первый, 

второй... Порядковый счет. 

МНОЖЕСТВА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  
      Множество. Элемент множества. Части множества. Разбиение множества предметов на 

группы в соответствии с указанными признаками. Равные множества. 

      Сравнение численностей множеств. Сравнение численностей двух-трех множеств 

предметов: больше — меньше, столько же (поровну). Что значит столько же? Два способа 

уравнивания численностей множеств. Разностное сравнение численностей множеств: На 

сколько больше? На сколько меньше? 

      Точки и линии. Имя точки. Внутри. Вне. Между. 

      Подготовка к письму цифр. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. Число 0 

Нумерация  
      Название, образование, запись и последовательность чисел от 1 до 10. Отношения между 

числами (больше, меньше, равно). Знаки «>», «<», «=». 

      Число 0 как характеристика пустого множества. 

      Действия сложения и вычитания. Знаки «+» и «–». Сумма. Разность. 

      Стоимость. Денежные единицы. Монеты в 1 р., 2 р., 5 р., 10 р., их набор и размен. 

      Прямая. Отрезок. Замкнутые и незамкнутые линии. Треугольник, его вершины и стороны. 

Прямоугольник, квадрат. 

      Длина отрезка. Измерение длины отрезка различными мерками. Единица длины: 

сантиметр. 

      Обозначения геометрических фигур: прямой, отрезка, треугольника, четырехугольника. 

Сложение и вычитание  
      Числовой отрезок. Решение примеров на сложение и вычитание с помощью числового 

отрезка. Примеры в несколько действий без скобок. Игры с использованием числового 

отрезка. 

      Способы прибавления (вычитания) чисел 1, 2, 3, 4 и 5. 
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      Задача. Состав задачи. Решение текстовых задач в 1 действие на нахождение суммы, на 

нахождение остатка, на разностное сравнение, на нахождение неизвестного слагаемого, на 

увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

      Сложение и вычитание отрезков. 

      Слагаемые и сумма. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. Переместительное 

свойство сложения. Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

      Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность. Нахождение неизвестного слагаемого. Вычитание 

6, 7, 8 и 9. 

      Таблица сложения в пределах 10. 

      Задачи в 2 действия. 

      Масса. Измерение массы предметов с помощью весов. Единица массы: килограмм. 

      Вместимость. Единица вместимости: литр. 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 

Нумерация  
      Числа от 11 до 20. Название, образование и запись чисел от 11 до 20. 

      Десятичный состав чисел от 11 до 20. Отношение порядка между числами второго 

десятка. 

Сложение и вычитание  
      Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через десяток. Правила 

нахождения неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Таблица сложения до 

20. 

      Сложение и вычитание однозначных чисел с переходом через десяток. Вычитание с 

переходом через десяток. Вычитание двузначных чисел. 

      Решение составных задач в 2 действия. 

      Единица длины: дециметр. 

      Сложение и вычитание величин. 

2 класс 

 

Арифметический материал. Этот блок содержания включает нумерацию целых 

неотрицательных чисел и арифметические действия над ними, сведения о величинах 

(длина, масса, периметр), их измерении и действиях над ними, решение простых и 

составных задач. 

Основу арифметического материала составляет понятие числа. Понятие 

натурального числа формируется на основе понятия множества. Оно раскрывается в 

результате практического оперирования с предметными множествами и величинами. 

Измерение величин рассматривается как операция установления соответствия 

между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым устанавливается связь 

между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается 

числом. 

Действия сложение и вычитание, умножение и деление изучаются совместно. 

Вычислительные приемы формируются на основе поэтапной методики. Сначала 

выполняются подготовительные упражнения, потом идет ознакомление с приемом и, 

наконец, его закрепление с помощью заданий как тренировочного плана, так и 

творческого. 

Геометрический материал. Введение геометрического материала в курс 

направлено на решение следующих задач: 

а) развитие пространственных представлений учащихся; 

б) развитие образного мышления на основе четких представлений о некоторых 

геометрических фигурах и их свойствах (точка, прямая, отрезок, луч, угол, кривая, 

ломаная, треугольник, четырехугольник, квадрат, прямоугольник,круг, окружность); 

в) формирование элементарных графических умений: изображение простейших 

геометрических фигур (отрезок, квадрат, прямоугольник и др.) от руки и с помощью 

чертежных инструментов. 

Геометрический материал изучается в тесной связи с арифметическим и 

логико-языковым материалом. 

Числа и действия над ними  
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      Десяток как новая счетная единица. Счет десятками. Сложение и вычитание 

круглых чисел в пределах сотни. 

       Счет десятками и единицами в пределах 100. Последовательность двузначных 

чисел. Разрядный состав двузначного числа. Сравнение двузначных чисел. Приемы 

сложения и вычитания двузначных чисел без перехода через разряд, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа. 

      Прибавление числа к сумме, суммы к числу. Вычитание числа из суммы, суммы из 

числа. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации вычислений. 

      Выражения. Чтение, запись и нахождение значения числового выражения, 

содержащего одно-два действия, без скобок. Сравнение выражений. 

      Выражения со скобками. Чтение и запись числового выражения в два действия со 

скобками. Нахождение значения числового выражения в два действия со скобками. 

Сравнение выражений. 

      Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Проверка 

сложения и вычитания. 

      Умножение и деление чисел в пределах 20 (решение задач с помощью наглядности 

и действий с предметными множествами на понимание смысла действий умножения 

и деления). Знаки «·» и «:». 

      Названия компонентов и результатов действия умножения, действия деления. 

      Решение текстовых задач в одно действие на нахождение неизвестного 

уменьшаемого, неизвестного вычитаемого, произведения, на деление по содержанию, на 

деление на равные части. 

      Умножение и деление круглых десятков. Взаимосвязь между умножением 

и делением. Переместительное свойство умножения. 

      Особые случаи умножения и деления (умножение и деление на 1, умножение на нуль, 

деление нуля, невозможность деления на нуль). 

      Отношения «увеличить в ... раз», «уменьшить в ... раз». Сравнение чисел (отношения 

«больше в ... раз», «меньше в ... раз»). 

      Устные приемы внетабличного умножения и деления. Проверка умножения и 

деления. 

      Порядок действий в выражениях со скобками и без скобок, содержащих действия 

первой и второй ступени. 

      Решение задач в одно действие на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 

      Решение составных задач в два действия, цепочек простых задач. 

Фигуры и их свойства  
      Луч. Направление. Имя луча. 

      Ломаная. Замкнутые и незамкнутые ломаные. Имя ломаной. Длина ломаной. 

      Многоугольник. Периметр многоугольника. Угол. Имя угла. Прямой угол. 

      Прямоугольник. Квадрат. 

      Обозначение геометрических фигур: луча, угла, прямоугольника. 

      Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

бордюры, восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Величины и их измерение  
      Оценка расстояния на глаз, прикидка результатов измерения расстояния шагами. 

      Единицы длины: метр. Соотношения мер длины: сантиметр, дециметр, метр. 

      Время. Измерение времени. Единица времени: минута. Соотношения мер времени: 

час, минута. 

      Сравнение, сложение и вычитание именованных чисел. 

 

3 класс 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 100 до 1000. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел. Чётные и нечётные числа. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм), вместимости (литр), времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год, век). 
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Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин.  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Таблица умножения. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и другие модели). Задачи на 

раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, остатка, произведения 

и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) 

в …». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др.  

Задачи на приведение к единице, на сравнение, на нахождение неизвестного по двум 

суммам, на нахождение неизвестного по двум разностям.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, направление, луч, угол, 

многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел (куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов: 

вершины, грани и рёбра куба, параллелепипеда, пирамиды, основания цилиндра, вершина и 

основание конуса. 

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.). 

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр,). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («... и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», 

«не»); определение истинности высказываний. 

Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка 

предметов, чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве 

его части (подмножества) по указанному свойству. Составление конечной 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Моделирование отношений и действий над числами с помощью числового отрезка и 

числового луча. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

4 класс 
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Числа и действия над ними  
Тысяча как новая счетная единица. Счет тысячами. Класс единиц и класс тысяч. 

Первый, второй и третий разряды в классе единиц и классе тысяч.  Счет тысячами, сотнями, 

десятками и единицами в пределах 1 000 000.  Разрядный  состав  многозначного  числа в  

пределах 1 000 000. 

Приемы сложения и вычитания многозначных чисел в пределах 1 000000, основанные на 

знании нумерации и способов образования числа.  

Умножение и деление на 1000, 10 000 и т. д. Умножение и деление круглых чисел. 

Умножение и деление  чисел на 10,  на100 Алгоритм   умножения на двузначное число. 

Деление числа на произведение Сложение и вычитание многозначных чисел в пределах 

миллиона. Умножение и деление на трехзначное число. Числовые выражения. Порядок 

действий. Приёмы рационального выполнения действия сложения. Среднее арифметическое. 

Умножение многозначного числа на однозначное число. Деление многозначного числа на 

однозначное число. Умножение и деление на 10, 100, 1000, 10000, 100000. Деление 

многозначного числа на двузначное. Деление многозначного числа с  остатком. Деление 

многозначного числа на трёхзначное. Приём округления делителя. Приёмы письменного 

умножения и деления многозначных чисел, когда нули в конце множителей, в середине 

одного  из множителей, когда нули  в конце делимого , в середине частного. 

НАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНОГО КОМПОНЕНТА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Решение составных задач в 2—5 действий на нахождение неизвестного по двум разностям, 

на нахождение неизвестного по сумме и кратному отношению, на встречное движение и 

движение в противоположных направлениях, на исключение одной из величин, на 

нахождение дроби числа и числа по его дроби, числовые выражения, способы умножения 

числа на произведение.Задачи на пропорциональное деление. Доли и дроби. Построение 

простейших логических выражений типа "...и/или...", "если..., то...", "не только, но и...". 

Решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели). 

Геометрические фигуры и их свойства  
Угол. Имя угла. Виды углов: прямой, острый и тупой углы. Диагональ многоугольника. 

Окружность и круг. Виды треугольников. 

Раскраска и перегибание фигур. Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур. 

Объединение и пересечение фигур. Пересекающиеся прямые. Смежные и вертикальные углы. 

Перпендикулярные прямые, параллельные прямые. 

Координатный угол. Координаты точки. Конус. Цилиндр. Шар. Простейшие сечения 

круглых тел. 

Величины и их измерение  
Площадь геометрической фигуры и ее измерение. Палетка. Равновеликие фигуры. 

Равносоставленные фигуры. РАСПОЗНАВАНИЕ: ОКРУЖНОСТЬ И КРУГ; КУБ И ШАР 

Единицы площади: квадратный километр, ар, гектар. Соотношение между единицами 

площади. Приближенное вычисление площадей. Площадь прямоугольника. (Геометрия на 

клетчатой бумаге: площадь треугольника, параллелограмма, ромба и др.)Милиметр. 

Центнер. Тонна. Секунда. Сложение и вычитание величин. Единицы длины (мм, см, дм, м, 

км). Сравнение и упорядочение объектов по разным признакам: длине, массе, вместимости. 

Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век). 

Объем куба. Единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр. Объем прямоугольного параллелепипеда. Четыре действия со значениями величин. 

Перевод единиц измерения. Деление величины на число. Деление величины на величину. 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 
1 класс 

Мы и наш мир  
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа.  
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Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш мир — 

это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 
Правила организации домашней учебной работы. Личная гигиена, охрана и укрепление 

здоровья, безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре). Первая 

помощь при легких травмах и простудных заболеваниях.  

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами 

безопасности в пути. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк, за село в мир красок и звуков 

родной природы. 
Наш класс  
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения в классе между 

одноклассниками, между учащимися и учителем. 
 Школа — содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — 

наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, правила взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

культура поведения в школе, организация труда и отдыха. 
Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. Части растения. Уход за 

комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения 

(травы).Дикорастущие и культурные растения родного края (различение) Аквариум и его обитатели, другие 

животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. Разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, птицы, звери; особенности  их внешнего вида, питания, размножения (на примерах 

животных, обитающих в данной местности)Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть 

счастливой жизни культурного человека. 
Сверстники, друзья. Школа, учебный труд.  Книга — первый помощник в учёбе с давних времен. Игры во 

время переменок, на уроке физкультуры, — наше культурное богатство; роль игры в сохранении здоровья. Мир 

детских игрушек и детского фольклора. 
Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными 

деревьями ближайшего природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. 

Сравнительное исследование сосны и ели. Что общего у разных растений?. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном празднике с программой 

народных детских игр родного края. Путешествие (с участием родителей) за село для знакомства с природой в 

её естественных формах. 
Наш дом и семья  
Мы в семье — это я и мои родные. Младший школьник и семья. Труд, отдых в семье. Хозяйство семьи. 

Отношения в семье: любовь к детям, уважение к старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное 

древо. Семейный архив и реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура 

моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передаётся от одного поколения к другому. 
Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются вещи (превращение 

природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — 

соединение красоты природы, фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода 

и сада. Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и 

культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой древности. Породы 

собак и кошек.  
Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. 

— соединение образов природы и творчества человека. 
Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, правильное питание, 

правила обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам семейных архивов 

учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных детьми совместно с родителями. 

Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 
Город и село  
Родной край – малая Родина. Родное село, наша республика, название, основные достопримечательности. 

Особенности труда людей родного края, профессии. Важные сведения из истории родного края. Мы в городе, 

селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. Сочетание мира природы и мира 

культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша общая память о прошлом, о наших земляках, их 

трудах и подвигах. Любовь к своему городу, селу — чувство, необходимое 
для счастливой жизни человека.  
Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие растений города. 

Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад — царство удивительных растений, 

созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. 

Разнообразие животных парка, необходимость бережного отношения к ним.  
Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 
Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя будущего. 
Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и различное. 
Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — норма жизни каждого 

культурного человека. 
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Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение музеев, библиотек, других 

культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» — встреча с родителями — представителями 

городских, сельских профессий. 
Родная страна  
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: флаг, герб, гимн. 

Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к Отечеству, знание его прошлого — 

норма жизни культурного человека. 
Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: 

о чём они рассказывают? Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к 

детям, уважение к старшим, честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение 

народов России — основа мира и согласия в стране. 
Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и красота природы России. 

Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. Правила поведения в природе. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш класс — семья 

народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного заповедника родного края. 
Человек и окружающий мир  
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; внутренний мир 

человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика и 

внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих изменений в изобразительном 

искусстве. Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — молодость — 

зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в творчестве разных народов мира. 
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — это красота и добро в 

жизни природы и человека. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих 

человеческие судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 
 Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объектов. Опыты с природными 

объектами,  

Возможные способы участия младших школьников в природоохранной деятельности, оценка 

своего и чужого поведения в природе.  

Использование доступных детям источников информации для получения дополнительных 

сведений об окружающем мире. Оценка отдельных, понятных младшим школьникам 

событий, происходящих в обществе. Передача своих впечатлений об окружающем мире в 

рисунках, поделках, устных рассказах. 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Совместные игры, труд, познавательная 

деятельность. Правила и безопасность дорожного движения. 

  Блок внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» 
     Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке 

внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» является семейное 

и патриотическое воспитание. В наше время, когда воспитательная роль семьи снижена до 

предела, когда семья как социальный институт стоит на грани выживания, особенно 

актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, а родителей к жизни детей. 

Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место уделено возрождению 

культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви к родному дому, городу, 

краю.  

2 класс 

Время и календарь  
Наша планета во Вселенной. Солнце — источник тепла и света на Земле. Луна — 

спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. Наблюдение за небесными телами — 

основа измерения времени и создания календаря. Способы измерения времени; старинные и 

современные часы. Календарь. Названия месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши 

праздники. Экологический календарь. 

Осень  
Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год –  проводы лета. Три встречи 

осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и народные праздники конца 

лета. 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 
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Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного отношения к 

паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — 

день-погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами 

— одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, жаб, 

змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) для 

наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Зима 
Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая пора 

зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа зимой. 

Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная роль 

чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой 

(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, 

личинок, куколок, взрослых животных). 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей 

зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе 

зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 



105 

 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето  
Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и присловья. 

Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее новолетие. 

Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние снега, ледоход, 

половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя веснами «розовой», 

«зеленой», «белой», их отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, эстетическое 

значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям. Загадки о 

раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная традиция 

закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. Необходимость 

бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ лягушки и ужа в 

народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду и 

огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. 

Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья. Летние 

дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в году. Летнее 

новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. 

Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по традициям 

народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края (примечание: экскурсии 

можно проводить и в течение учебного года). Встречи с народными мастерами и 

исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 

 

3 класс 
Младший школьник в окружающем мире. Младший школьник и особенности его 

возраста. Семья. Опыт общения со сверстниками и взрослыми. Восприятие красоты 

окружающей природы; правила поведения в природе. Понимание связей человека и 

общества, освоение правил поведения в обществе. 

Практическое освоение способов познания окружающего мира. Наблюдения в природе, 

опыты с природными объектами, простейшие измерения (температуры воздуха с помощью 

термометра, времени по часам и др.). Сравнение свойств наблюдаемых объектов. Работа с 

готовыми моделями (глобус, карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на 

местности: определение сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы 

чтения плана, карты. Использование средств дополнительной информации (книги о природе 

и жизни людей, энциклопедии и словари, телевидение, интернет). 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела и жизнедеятельности 

человека: ощущения, дыхание, питание и др. Личная гигиена, охрана и укрепление здоровья, 

безопасное поведение (на дорогах, в лесу, на водоеме, при пожаре и др.). Усвоение и 



106 

 

выполнение правил здорового образа жизни. Полезные и вредные привычки. Первая помощь 

при легких травмах и простудных заболеваниях. 

Человек – член общества. Взаимодействие людей в обществе (труд, общение). Трудовая 

деятельность людей, роль труда в жизни человека и общества. Хозяйство семьи, бюджет, 

деньги. Интерес и эмоционально-положительное отношение к событиям, происходящим в 

обществе, их оценка. Устные рассказы о своих впечатлениях по результатам наблюдений, 

экскурсий, чтения книг об окружающем мире. 

Родной край. Родной город (село): название, основные достопримечательности. Регион, где 

живут учащиеся (область, республика и др.). 

Природа родного края. Равнина, горы, холмы, овраги (узнавание в природе, на рисунке, 

карте). Неживая и живая природа (различение, краткая характеристика объектов неживой и 

живой природы, отличие от изделий). Понимание взаимосвязи неживой и живой природы. 

Явления природы (общее представление о 3 – 4 явлениях). Особенности времен года (на 

основе наблюдений). Погода, предсказания погоды. Полезные ископаемые, 

распространенные в данной местности (2-3 названия), их использование человеком. 

Твердые, жидкие, газообразные вещества; легко наблюдаемые свойства веществ. 

Наблюдение разных состояний воды. Вода в природе. Водоемы, их использование человеком, 

охрана. Почва, ее значение для жизни. 

Растения: разнообразие, внешнее строение (части растения), условия жизни (краткая 

характеристика). Деревья, кустарники, травы (наблюдения в окружающей местности, 

сравнение). Дикорастущие и культурные растения (различение). Человек и растения: 

понимание ценности растений для жизни человека, охрана растительного мира.  

Природные сообщества родного края (2-3), их охрана. Участие в элементарной 

экологической деятельности. 

Особенности труда людей родного края. Наблюдения труда людей разных профессий. 

Важные сведения из истории родного края. 

Родная страна – Россия. Россия — наша Родина. Государственная символика России. 

Государственные праздники. Россия на карте. 

Природа нашей Родины. Красная книга России (отдельные представители растений и 

животных). 

Народы, населяющие Россию (2-3): культура, национальные обычаи, характерные 

особенности быта. 

Москва – столица России (названия достопримечательностей, характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой, герб столицы). Города России (2-3): название, 

достопримечательности, расположение на карте. 

Планета людей. Земля – планета. Материки и океаны (общее представление, расположение 

на глобусе, карте). 

Общая характеристика условий жизни на Земле: свет, тепло, воздух, вода и др. Осознание 

природы как важнейшего условия жизни человека. Понимание зависимости между 

деятельностью человека и состоянием природы; оценка воздействия человека на природу 

(положительное и отрицательное). 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 2-3 

стран, их достопримечательности, расположение на карте). 

Смысловым стержнем программы 3 класса явится проблема жизненных циклов в 

существовании растений и животных, в бытии человека. На уровне, доступном пониманию 

младшего школьника, будет показана тонкая грань между живым и неживым. 

Вначале будет дано представление об общей системе мироздания: планеты и звезды; Земля и 

Солнце; Луна и ее роль как спутника Земли — и введены понятия о телах и веществах, 

жидкостях и газах, их основных свойствах, роли в природе и жизни человека. 

На этой основе будут показаны условия жизни на Земле: вода, воздух, свет, тепло, 

взаимосвязь живых организмов с неживой природой и между собой. Как единый ДОМ 

предстанут перед ребенком и целое мироздание, и отдельные экосистемы на Земле. Будут 

прослежены жизненные циклы животных в разных средах обитания: в лесу, на лугу, в 

водоеме, горах; показан процесс развития живых существ, ведущих как одиночный образ 

жизни, так и общественный. Одновременно будут вводиться правила поведения в разных 

природных средах с целью обеспечения безопасности жизни природы и человека. 
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Как особый уровень культурной организации жизненного цикла будет представлен круг 

жизни человека в традиционной семье от рождения до кончины. При этом будет раскрыта 

двуединая сущность человека:  

1) человек как живой организм; основные системы органов человека, их роль в организме;  

2) человек как духовное существо, обладающее волей и правом выбора на основе освоения 

базовых культурных ценностей: здоровый образ жизни, нравственные ценности материнства, 

отцовства, детства, старости; моральные нормы, права и обязанности в семье, школе и 

общественных местах. Будут введены правила противопожарной безопасности. 

Итог программы — мысль об ответственности каждого человека за преемственность 

культурных ценностей и сохранение круга жизни в природе и культуре. 

 Одной из наиболее важных составляющих духовно-нравственного развития детей в блоке 

внеклассной, внешкольной работы «За страницами учебника» (включён в определённые 

разделы) является семейное и патриотическое воспитание. В наше время, когда 

воспитательная роль семьи снижена до предела, когда семья как социальный институт стоит 

на грани выживания, особенно актуально осознанное обращение детей к жизни родителей, 

а родителей к жизни детей. Поэтому в блоке внеклассной, внешкольной работы особое место 

уделено возрождению культуры и духовного уровня семьи, а также воспитанию любви 

к родному дому, городу, краю.  

4 класс 

 
Мы - граждане единого Отечества   
Необходимость объединения людей в сообщества. Различные типы сообществ и 

общественных групп. Общие цели и интересы –основа объединения людей в сообщества. 

Распределение обязанностей и разделение труда в сообществах наших предков и в 

современных обществах. Духовно – нравственные и культурные ценности – основа 

жизнеспособности российского общества Значения понятий «гражданин», «гражданское об-

щество», «соотечественник». 

Российский народ как сообщество граждан, связанных едиными целями и интересами. 

Факторы объединяющие граждан России между собой: память о прошлом, созидательный 

труд в настояшем и надежды на будущее. Государственный язык и символика России (герб, 

флаг, гимн). 

Конституция РФ как документ, раскрывающий вопросы государственного устройства 

страны, свободы, прав и обязанностей её граждан. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Важнейшие события, происходящие в современной России   

Права ребёнка, гарантированные Федеральным законом. Происхождение закона от 

положений Конституции РФ и важнейших документов ООН. Статьи Конституции РФ и 

нравственные правила, выработанные в отечественной и мировой культуре Важность 

Десятого принципа Декларации прав ребенка ООН. Специальная лексика Федерального 

закона о правах ребенка, Всеобщей Декларации прав человека и Декларации прав ребенка 

ООН 

Особенности государственного устройства РФ как независимой демократической 

республики и Конституция страны. Президент Российской Федерации — глава 

государства. Три ветви государственной власти. 

Особенности субъектов РФ в зависимости от принадлежности к той или иной группе. 

Устройство региональных органов государственной власти. Республики РФ как субъекты 

Российской Федерации. Субъекты РФ на карте России  

Устройство государственной границы в настоящее время и в старину. Цель обустройства 

государственной границы. Ближайшие соседи России в мире. 

Путешествия в Беларусь и Монголию. Добрососедство разных стран на Земле как 

культурная ценность. 

Творческое сотрудничество как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Родные языки тврчество народов России как источник сведений о прошлом 

и носитель нравственных норм и идеалов. Жизнь и деятельность создателя национальной 

письменности как хранителя культурного наследия своего народа и всей России.  

Диалог культур народов России как способ взаимного духовного и культурного 

обогащения. Народы ,населяющие Россию (2 - 3); обычаи, характерные особенности 
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быта. Жизнь и творчество выдающихся деятелей культуры народов России (в том числе 

своего края) как создателей общего культурного наследия нашего Отечества. 

Блок внешкольной внеклассной работы :продолжение воображаемых путешествий в 

республики и другие регионы Российской 

Федерации.  

Блок внеклассной внешкольной работы: Оформление «Альбома путешествий» и 

выставки  «Гербы ,флаги столицы субьектов Российской Федерации» Совместно с 

коллективом приготовить видеопрезентацию «Красота природы моего отечества» 

продолжение воображаемых путешествий в республики и другие регионы Российской 

Федерации. Оформление «Альбома путешествий» и выставки «Гербы, флаги,и столицы 

субъектов Российской Федерации» Совместно с коллективомпараллельного класса и с 

помощью старшеклассников организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы 

моего Отечества» 

По родным просторам 

Физическая карта России. Россия — самая большая по территории страна мира. Общее 

представление о природе России. Формы земной поверхности: равнины, горы, 

низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги. Равнины и горы России. Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на 

карте. Нефть и природный газ - важнейшие подземные богатства России. Бережное 

отношение к полезным ископаемым. Сравнительная  характеризация 

Реки России их значение в жизни людей, обозначение на карте. Крупнейшие и наиболее 

известные реки нашей страны. 

Озёра России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. Разнообразие озёр 

России. Крупнейшие и наиболее известные озёра нашей страны. 

Моря, омывающие берега России, их принадлежность к трём океанам, роль в жизни 

людей.Сравнительная характеристика Белого и Черного мопей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг.Растительный и животный мир , особенности 

труда и быта людей 2 -3 природных зон 

Зона арктических пустынь. Природные условия, растительный и животный мир 

арктических пустынь. Экологические связи в зоне арктических пустынь. Научные 

исследования на островах Северного Ледовитого океана. 

Зона тундры. Природные условия, растительный и животный мир тундры. Экологические 

связи в тундровом сообществе. Оленеводство — основное занятие северных народов. 

Лесотундра как переходная зона между тундрой и лесами. Лесные зоны России: зона 

тайги, зона смешанных и широколиственных лесов. Природные условия, растительный и 

животный мир лесных зон. Экологические связи в лесных сообществах. 

Лесостепь как переходная зона между лесами и степями. Зона степей. Природные условия, 

растительный и животный мир степей. Экологические связи в степном сообществе. 

Сельскохозяйственная деятельность людей в зоне степей и её экологические последствия. 

Полупустыня как переходная зона между степями и пустынями. Зона пустынь. Природные 

условия, растительный и животный мир пустынь. Экологические связи в пустынном сооб-

ществе.  

Черноморское побережье Кавказа. Субтропическая зона. Природные условия, растительный 

и животный мир Черноморского побережья Кавказа, экологические связи в природе этих 

мест. Город-курорт Сочи - главная здравница страны.  

 Особенности хозяйственной жизни народов России. Зависимость её от особенностей 

природных зон обитания. Ландшафт, растительный и животный мир родного края в загадках, 

пословицах, сказках, преданиях, местных названиях. 

Особенности кочевого и оседлого образа жизни некоторых народов Сибири, различия 

бытового уклада, основных занятий и обычаев в соответствии с характерными чертами 

природных зон их традиционного обитания. 

Экологические проблемы и охрана природы в разных природных зонах России.  Растения и 

животные из Красной книги России, обитающие в различных природных зонах, и меры по их 

охране. Красная книга России (отдельные представители растений и животных, 
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заповедники, национальные парки (общее представление) Возможные способы участи 

младших школьников в природоохранной деятельности. Оценка своего и  чужого 

поведения  в природе. 
Заповедники и национальные парки России, расположенные в различных природных зонах, 

их вклад в охрану природы страны. 

Блок внеклассной внешкольной работы: продолжение изучения природыродного края,его 

экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Проведение 

конференции на тему «Как решить экологические проблемы края» Очно - заочно посещение 

заповедников и национальных парков в разных краях России. Сопоставление «Альбома 

путешествий» , организациявыставок этих альбомов, викторины на темы «Красная книга 

России», заповедники и национальные парки Росссии», « Музеи под открытым небом». 

Чтение  книг о природе и культуре, праздник «С книгой - в природу», конкурс «Самый 

внимательный читатель». Знакомство с древними песнями, сказаниями народов своего края, 

орудиями и технологиями их труда, который издавна был основой жизни в содружестве с 

природой 

Путешествие по Реке времени   
Героико-эпические песни, предания, сказания, легенды как форма устной памяти о 

прошлом до изобретения письменности. Особенности устной памяти о далёком прошлом: 

соединение реальной основы с поэтическим вымыслом, отражающим народную оценку 

события или исторической эпохи. Два значения понятия истории: как науки, исследующей 

события, происшедшие в мире человеческих сообществ, и как последовательности и 

причинно-следственной взаимосвязи этих событий во времени. Традиции счёта 

исторического времени и схематичное представление хронологии (схема «Река времени», 

лента времени). Роль и место Геродота и летописца Нестора в мировой и отечественной 

исторической науке. 

Роль археологии в изучении прошлого. Особенности работы археологов. Российские 

учёные-археологи, их вклад в мировую и отечественную историческую науку. 

«Повесть временных лет» — древнерусская летопись. Многообразие славянских и 

неславянских племён, обитавших на Восточно-европейской равнине. 

Древние торговые пути, их значение в объединении разных племён в единое 

Древнерусское государство. Роль городов в создании и распространении единой 

древнерусской культуры. 

Важнейшие деяния княгини Ольги, князей Владимира Святого и Яростава Мудрого, их 

роль в развитии древнерусской культуры и государственности. Выбор как проявление 

духовно-нравственных позиций, ведущих к важным последствиям и в жизни человека, и в 

истории человеческого общества. 

Роль князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского в расширении границ Древнерусского государства на 

северо-восток, в становлении и развитии Владимиро-Суздальской Руси.  

Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на Древнюю Русь. 

Военная угроза стране со стороны Запада. Древнерусские князья Александр Невский, 

Даниил Московский и их потомки в борьбе за независимость и объединение разрозненных 

княжеств вокруг Москвы. 

Эпоха укрепления и расширения Московского княжества во время правления князя Ивана 

III. Деятельность Ивана Грозного — первого царя Московской Руси. 

Деяния соотечественников в XVI—XVII вв. Развитие самых разных направлений 

деятельного творчества людей: летописание, книгопечатание, открытие новых земель, 

строительство новых городов, забота о благоустройстве материальной и духовной жизни 

человека. 

События Смутного времени в жизни страны. Борьба за независимость и единство 

Отечества. Князь Дмитрий Пожарский и гражданин Козьма Минин как выдающиеся 

носители базовых национальных ценностей. Поволжские города, объединившиеся для 

второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина 

Козьмы Минина. 
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Преобразования в жизни страны во времена первых царей династии Романовых и в эпоху 

Петра I. Создание отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования. 

Санкт-Петербург — новая столица обновлённой России. 

Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. Преобразования в 

жизни страны в послепетровскую эпоху. Вклад М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова в развитие науки, образования, промышленности, в укрепление авторитета 

России в мире. Память о великих соотечественниках в России и за рубежом. Понятия 

«честь учёного, воина, гражданина», «достоинство Отечества», «общее благо» как 

культурная ценность.  

Отечественная война 1812 г. и народная историческая память. Ход войны, её народный 

характер. М.И. Кутузов как национальный полководец, истинный сын Отечества. 

Сохранение памяти об Отечественной войне 1812 г. в России и за рубежом. 

Деятельность военно-исторических клубов современной России как факт живой 

исторической памяти народа.  

Российская империя в XIX в. Развитие промышленности и торговли. Развитие 

театрального и музыкального искусства России в XIX — начале XX в. Создание 

Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российские достижения, признанные 

во всём мире: вокальная школа басов Ф.И. Шаляпина, Дягилевские сезоны в Париже 

начала XX в.  

  Развитие изобразительного искусства и литературы России в XIX — начале XX в. Их 

значение в общественном осмыслении важнейших социальных и духовно-нравственных 

проблем российской жизни. 

 События в истории России начала XX в.: участие страны в Первой мировой войне, 

Октябрьская революция 1917 г., Гражданская война, образование СССР. Раскол в 

российском обществе начала XX в. как результат этих событий.  

 СССР в период до начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: промышленное 

строительство, развитие науки и техники, коллективизация, ликвидация безграмотности и 

создание системы образования, создание письменности для более чем сорока народов.  

 Основные этапы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.: внезапное нападение 

гитлеровской армии на СССР 22 июня 1941 г.; отступление советских войск; блокада 

Ленинграда, оборона Москвы как перелом в ходе войны, Сталинградская битва, Курская 

битва, мощное наступление советских войск на запад — освобождение Украины, 

северо-запада РФ, снятие блокады Ленинграда, освобождение Белоруссии и стран 

Восточной и Западной Европы, взятие Берлина и капитуляция агрессора. Героизм 

представителей всех народов Советского Союза в борьбе за свободу Отечества. 

Эвакуация промышленных предприятий на восток страны, перестройка промышленности 

на военный лад, тяжёлый крестьянский труд. Сохранение культурного наследия в годы 

войны. Героизм людей, в основном женщин, подростков, стариков, трудившихся для 

победы в борьбе за свободу Отечества. 

Семейная память — основа исторической памяти народа. Документы (письма, фотографии 

и др.) и реликвии Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., хранящиеся в семьях, 

как живые свидетельства индивидуальной человеческой судьбы и истории народа. 

Восстановление разрушенного войной народного хозяйства в первые пять лет после 

Великой Отечественной войны. Масштаб разрушений и жертв военного времени 

(Петродворец, Днепрогэс, Сталинград и др.). Эффективность созидательной деятельности 

наших соотечественников в первые послевоенные годы. Важное значение духовного 

подъёма, способствовавшего успехам народа-победителя. 

Достижения СССР в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и 

спорте в 1950—1970-х гг. Наши соотечественники, прославившие страну своими 

успехами. 

Блок внеклассной внешкольной работы: организация поисково – исследовательской 

работы по истории культуре своего края, конкретного местожительства, рек, озерв его 

окрестностях, народные исторические предания об основателях и первых жителях, устные 

свидетельства и  письменные документы о знаменитых земляках, примечательных 

событиях в разные исторические периоды. Посещение достопримечательностей и святынь 

своего края, города. Организация очных, заочных экскурсий по городам Золотого кольца 
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России. Составление фоторассказов для альбома путешествий» или организация выставки 

рисунков. Составление Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц, 

посвящённых событиям истории своего края исвоих земляков. Оформление выставки « 

Мои земляки в Великой Отечественной войны» и «Книги памяти» по семейным 

воспоминаниям к празднованию Дня Победы 

Мы строим будущее России  

Особенности периода перестройки, образования Российской Федерации в 1991 г. и жизни 

страны в первом десятилетии XXI в. Преобразования в экономической, политической, соци-

альной жизни страны за этот период. 

Продовольственная безопасность страны — важнейшая задача современности. 

Положительный опыт Белгородской области в развитии современного сельского хозяйства. 

Виды сельскохозяйственной деятельности, которые благотворно влияют на благополучие 

природы и здоровье людей. 

Сотрудничество науки и промышленности, развитие городского хозяйства и гражданских 

инициатив в стране — важнейшая задача нашего времени. Социальная ответственность 

граждан — залог благополучия России. 

Выдающиеся явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира. Творческая работа современных народных мастеров, 

деятелей искусства, сотрудников музеев, библиотек, театров и др., в том числе в своём крае. 

Связь между эстетическим совершенством народного и профессионального искусства и 

лучшими человеческими качествами. Сохранение традиционного наследия и складывание 

новых позитивных традиций в современной культурной жизни России как верный путь к 

достижению взаимопонимания и дружеского единства людей во всём мире. 

Положительный опыт развития творческих способностей и лучших человеческих качеств 

сверстников, отличившихся в разных видах деятельности. Связь между личностным совер-

шенствованием и успешным строительством будущего России, между достижением 

достойных целей ради собственного блага и процветанием России. 

Блок внеклассной внешкольной работы: встречи со специалистами сельского хозяйства, 

работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства своего края. 

Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство с 

применением новых научных разработок для их развития, улучшения условий труда и 

благоустройства жизни работников и жителей города. Проведение  конкурса проектов «Я 

строю будущее России» с участием старшеклассников и членов своих семей. С 

приглашением в оргкомитет  конкурса представителей местных властей  села. 

Использование доступных детям источников информации для получения 

дополнительных сведений об окружающем мире. Оценка отдельных понятных 

младшим школьникам событий, происходящих в обществе. Передача своих 

впечатлений об окружающем мире в рисунках, поделках,, устных рассказах. 

Опыт общения со сверстниками и взрослыми.Совместные игры, труд., 

познавательная деятельность 

Правила безопасной жизни 

Правила и безопасность дорожного движения  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 

экстренной помощи. Первая помощь при лёгких  

травмах, обмораживании, перегреве. Правила противопожарной безопасности ,основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей- нравственный долг каждого 

человека.  

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 
 

4 класс 

Модуль «Основы светской этики» 
Россия –наша Родина. 
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Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества.  Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в наше 

время?  

Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального 

кодекса в школе. Нормы морали. Этикет.  Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
1 класс 

 

Восхитись красотой нарядной осени Живая природа. Наблюдение природы и природных 

явлений, различение их характера и эмоциональных состояний.  Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных форм в природе. Пейзаж в живописи. Наблюдение за 

природными явлениями и перенос впечатлений в  художественную форму. О чём говорит 

искусство. Декоративная композиция. Стилизация природных форм в декоративные. 

Натюрморт. Орнамент народов России. Ритмы травяного хохломского узора. 

      Любуйся узорами красавицы зимы Развитие представлений о форме, цвете, 

композиции в декоративно-прикладном искусстве. Знакомство с происхождением народного 

искусства. Пейзажи родной природы. Орнамент народов России. Роль белой и чёрной красок 

в эмоциональном звучании и выразительности образа. Многообразие линий (тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие).Пейзаж в графике. 

Вологодские кружева. Декоративная композиция.  

Радуйся многоцветью весны и лета Красота и гармония общения в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека.  Представления народа о мужской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Декоративная композиция. 

Сюжетная композиция. Образ богатыря. Русская глиняная игрушка. Народный костюм. 

Весенний пейзаж. Образ дерева в искусстве. Образ сказочного героя. Цвет и оттенки, 

основные и составные холодные цвета. Все цвета дружат. Пейзаж в живописи. Сокровища 

России: музеи.  

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и др. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет- основа языка живописи. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина-раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 

Объём –основа языка скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладное искусства и его роль 

в жизни человека. Образ человека в традиционной культуре. Разнообразие форм в природе 

как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов России (с учётом местных условий) 

Азбука искусства 
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Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе-больше, дальше-меньше.Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Передача с 

помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий и их характер. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и на плоскости. Способы передачи объёма. 

2 класс 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка 

живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и 

человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, мо- 
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розные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 

время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи 

гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

       К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония 

или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие 

гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению 

3 класс 

Основы художественного изображения  
 Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, сходство 

мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве России и 

других народов мира. 

      Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

      с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 

знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 

с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, объема 

предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

      с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных 

изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. д.). 

Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 

особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача 

пропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача 

глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и воздушной 

перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления предметов от 



116 

 

зрителя); 

      по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами композиции: 

зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

      по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, 

сюжетно-тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 

композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, 

уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, 

условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 

форм. 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), пейзажа 

(«Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение своеобразия 

природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью темных и светлых 

оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы морского пейзажа 

(«Глубокая вода не мутится»); 

      изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 

Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия форм 

плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 

соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей полна»); 

      изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 

своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 

родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 

воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной 

маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

      составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 

морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 

между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим 

выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 Основы народного декоративно –прикладного искусства  
      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных народов 

России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 

национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 

зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

    Восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры России и мира. 

Отражение патриотической темы в произведениях отечественных художников. 

    Знакомство отдельными произведениями выдающихся русских и зарубежных 

художников: В.М Васнецов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Серов, А.К. Саврасов, И.И. 

Шишкин, И.И. Левитан, К.Ф. Юон, И.Э. Грабарь, А.А. Пластов, А.А. Дайнека,. 

    Ведущие художественные музеи России: Государственная Третьяковская галерия, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

      Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство орнамента 

в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, воды, земли, 
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птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), жостовского 

подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, лоскутного 

шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), кайма, 

зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, 

растительный и зооморфный). 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

      ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 

(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 

зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 

(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение 

в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 

      ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 

дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм богородской 

игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки представлений 

о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к воинству. 

Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление эскиза 

собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе 

импровизаций) на уроках труда; 

      ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, мотивов 

и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению этапов росписи 

(замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. Разновидности 

композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора (импровизация) 

на поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы России») 

с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 

      ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 

майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 

малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 

кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета (экспериментирование 

с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов гжельской росписи (повтор, 

вариации). Самостоятельное составление узора (импровизация) для росписи майоликовой 

тарелки («Родные края в росписи гжельской майолики»); 

      ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 

орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 

орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 

орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

      продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и 

различного в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия 

в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на 

освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; 

      знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма для 

постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

      ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме русской 

крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение орнаментального строя 

заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных узорах на платках 

многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. д.). Восточные 

мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, нюансная; 

с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по рисованию 

цветов по мотивам узоров павловских платков. Композиционные схемы ритмического строя 

узоров для шали. Создание варианта орнаментальной композиции для украшения платка; 
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      ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 

орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). Модуль 

лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров лоскутных 

ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая гамма 

в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного 

к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 

оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 

мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

 

4 класс 

ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки  

тушьи т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие 

и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). 
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КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 

Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 

светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 
Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. 

О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин,  В.И. Суриков, В.А. Серов ,Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и  

Рафаэль Санти, Леонардо Да Винчи, Рмбрант Ван Рейн, А.А Дейнека,К. Ф 

В. Тропинина,В. Маковского, И. Э. ГрабарьВ. Васнецова, В. Сурикова, К.Ф. Юон Г. Васько, 

П.Павлова; пейзажи А. Куинджи,Н. Крымова,  А.Ткачева, Э. Браговского, Е. Винокурова и 

графика В.Фаворского, Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игруше 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 

пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказывании, 

рассказе, небольшом сочинении. Участие в обсуждении содержания  и выразительных 

средств  произведений  изобразительного искусства.  

 

2.2.2.10. Музыка 
1 класс 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы 

в музыке. Словарь эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, 

дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре 

садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»   

 И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед 

школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 
Хоровод муз. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен 

и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод -  древнейший  вид  искусства,   

который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, 

греческого  сиртаки,  молдавской  хоры.  
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Повсюду музыка слышна. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Истоки возникновения музыки.Музыка и ее роль в повседневной жизни 

человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. 

Знакомство с народными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  

песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Душа музыки - мелодия. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз-

ненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального 

произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на 

примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  интонации  

и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  

мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  

мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  

короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  

В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  

барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 

Музыка осени. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, 

рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, 

детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. 

Куплетная  форма  песен. 

Сочини мелодию. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» 

и «аккомпанемент». 

 «Азбука, азбука каждому нужна…».Нотная грамота как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. Запись нот -  знаков для 

обозначения музыкальных звуков. Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков 

друг с другом. Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы 

музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ.  

Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного сказа. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. Музыкальные 

инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с 

понятием «тембр».Наблюдение народного творчества. 

Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  

их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  народного  инструмента - 

гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На 

примере музыки Н.А.Римского -Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  

Музыкальные инструменты. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные 

инструменты. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных  

инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – 

арфа – фортепиано.  

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Народная 

и профессиональная музыка. Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие 

их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений 

живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  

чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  - 

профессиональная, сочиненная  композиторами. 
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Разыграй песню. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  

детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  

исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.   

Добрый праздник среди зимы. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок  посвящен 

одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   

Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

Пришло Рождество, начинается  торжество. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.  Введение детей в мир 

духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. 

Знакомство  с  сюжетом  о   рождении  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  

празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  

рождественских  песен,  народных  песен-колядок. 

  Родной обычай старины.  Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. Урок  посвящен 

одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   

Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в 

мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 

изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в 

музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников 

Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа 

концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты »  
 Край, в котором ты живешь. Сочинения отечественных композиторов о Родине.            

Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  

традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  

проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родительский дом,  восхищение  красотой  

материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  

родину. Музыка  о родной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  

веру,  надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую 

основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких 

запоминающихся слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

Художник, поэт, композитор. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния.  Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства  для 

того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких 

запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  художественных  образах. 

Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  
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Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  

“услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  

взаимосвязи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  

музыки  и  слова. 

Музыка утра. Интонационно – образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в 

организации восприятия музыки детьми. Контраст  музыкальных  произведений,  которые  

рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  характер  человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  

отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  

мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  

инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  

впечатления  от  музыки  к  рисунку. 

Музыка вечера. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной 

музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  вечера  (характер, 

напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  

интонирования:  имитирование  мелодии  на  воображаемой  скрипке.  Обозначение   

динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 

Музыкальные портреты. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие.   

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры 

«Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального 

произведения.  Отношение  авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  

главным  героям  музыкальных  портретов.  

Разыграй сказку. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: игры – драматизации. 

У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные  инструменты. 

Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  

танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  инструментов. 

Музы не молчали. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  

родственных  словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  

трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,  

созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 

Музыкальные инструменты. Музыкальные  инструменты. Встреча с музыкальными 

инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, 

выразительные возможности. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  

выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   

Сопоставление  звучания  произведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  

Мастерство исполнителя-музыканта. 

Мамин праздник.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на 

сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях 

изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  

могут  передать  чувство  покоя,  нежности,  доброты,  ласки. 

Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  

музыкальных  инструментов. 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 
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Музыкальные  инструменты. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. 

Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку  “Чудесная 

лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  характеристика  музыки,  

дающая  представление  об  особенностях  русской  народной  протяжной,  лирической 

песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  задания  и выявление  главного  вопроса: 

какая   музыка  может  помочь  иностранному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? 

Художественный  образ.  Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и 

исполнителях.  Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины.  

Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение. 

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  

номера, а  зрителям  подсказывает  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  

циркового  представления.  

Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны, 

как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  - танцуют. Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов  становятся  известные  народные  

сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  

музыка. 

Дом, который звучит.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость.   

Путешествие в музыкальные страны. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  

опер  и  балетов  становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  

“встречаются” песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка. 

Опера-сказка. Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   

Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  

яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  опер  могут  петь по 

одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  

операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит  только  инструментальная музыка. 

 «Ничего на свете  лучше нету».  Музыка для детей: мультфильмы. 

Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. 

Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  музыкальные  образы. 

Музыка в жизни ребёнка. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за  год. 

Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы 

концерта. 

                        ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; 

накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, 

многообразии ее видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин). 
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Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

 Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений 

средствами изобразительного искусства (в рисунке, декоративно-прикладном творчестве), 

в создании декораций и костюмов к инсценировкам. 

2 класс 

Россия - Родина моя 
Мелодия.Здравствуй , Родина моя! Моя Россия. Гимн России. 

Раскрываются следующие содержательные линиии. Музыкальный пейзаж.Образы родной 

природы в музыке русских композиторов.Песенность как отличительная черта русской 

музыки.Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России . Гимн 

главная песня нашей Родины.Художественные символы России. 

Музыкальный материал 

Рассвет на Москве - реке.Вступление к опере "Хованщина М.Мусорогский, "Гимн России". 

А.Александров, слова С.Михалкова,"Патриотическая песня" М.Глинка, слова А.Машистова, 

"Моя Россия".Г. Стуве, слова Н.Соловьевой 

День, полный событий 
Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы,танццы, танцы. Эти разные 

марши. Звучащие картины Расскажи сказку..Колыбельные .Мама. 

Раскрываются следующие содержательные линии.  

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах пьес П.Чайковскогои С. 

Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано  его выразительные 

возможности.Песенность . танцевальность , маршевость  в передаче содержания и 

эмоционально7го строя музыкальных сочинений . Природа, детские игры. сказка в 

музыке.Колыбельные песни.Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и 

различие. 

Музыкальный материал 

Детский альбом.Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьсы. С. Прокофьев; Прогулка.Из 

сюиты "Картинки с выставки".М.Мусорогский.Начинаем переплям.Из вокального цикла 

"Пять песен для детей". С. Соснин, слова П.Синявского; "Сонная песенка" Р Паулс, слова 

И.Ласманиса; "Спят усталые игрушки" Аю Островский, сова З. Петровой;Колыбельная 

медведицы. Из мультфильма "Умка" Е. Крылатов , слова Ю. Яковлева. 

"О России петь - что стремиться в храм" 

Великий колокольный звон.Звучащие картины Святые земли Русской. Александр 

Невский,Сеергий Радонежский.Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество 

Христово. 

Раскрываются следующие содержательные линии  

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: князь Александр Невский, Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке 

различных жанров: народные песнопения,  кантанта. Жанр молитвы, хорала. Праздники 

Русской православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения. Музыка на 

новогоднем празднике. 

Музыкальный материал 
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Великий колокольный звон. Из оперы "Борис Годунов" М.Мусорогский. Песня об Александре 

Невском; Вставайте, люди русские. Из кантанты "Александр Невский" С.Прокофьев. 

Народные песопенияо Сергии Радонежском. 

Утрення молитва; В церкви. П.Чайковский. 

Вечерняя песня А.Тома  слова К.Ушинского. 

Гори , гори ясно, чтобы не погасло 

Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красна 

девицы.Музыка в народном стиле 
Раскрываются следующие содержательные линии  

Фольклор - народная мудрость . Оркестр русских народных инструментов Мотив. Напев. 

Наигрыш. Вариации в Русской народной музыке. Ритмическая ппартитура.Традиции 

народного музицирования.Обряды и праздники русского народа: масленица, встреча 

весны.Народные песенки заклички потешки  

Музыкальный материал  

Светит месяц.Камаринская, плясовые наигрыши. Наигрыш. А. Шнитке. Выходили красны 

девицыБояре, амы к вам пришли, русские народные песни, Ходит месяц под лугами. 

С.Прокофьев, Камаринская П.Чайковский, Масленичные песенки ; игры. хороводы. 

В музыкальном театре  
сказка будет впереди.Детский музыкальный театр. театр оперы и балета.Волшебная 

палочка. опера "Руслан и Людмила". Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновение .Увертюра.Финал 

Раскрываются следующие содержательные линии  

Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Детский мцзыкальный театр: 

опера,балет. Песенность . танцевальность , маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр, Роль дирижера . режиссера, художника в создании музыкальног 

спектакля.Элементы оперного и балетного спектаклей. Увертюра. Сцены из оперы "Руслан и 

Людмила". Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал.  

 Музыкальный материал. 

Волк и семеро козлят. Опера- сказкаМ.Коваль; Золушка. Балет. С. Прокофьев 

Марш . Из оперы "Любовь к трем апельсинам" С.Прокофьев Марш. Из балета "Щелкунщик" 

П.Чайковский 

В концертном зале  
Симфоническая сказка "Петя и Волк" 

Жанры симфонической музыки.: увертюра,симфония симфония №40 соль минор В.-А. 

Моцарта.Увертюра к опере "Свадьба Фигаро".Повтор, контраст. 

Музыкальный материал 

Петя и Волк.симфоническая сказка.С Прокофьев. Картинки с выставки.Симфония 

№40.В._А. Моцарт. Увертюра к опере "Руслан и Людмила".М. Глинка. Увертюра к опере 

"Свадьба Фигаро" 

Чтоб музыкантом быть  надобно умение 
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты. Ивсе это - Бах! Все в 

движении. Тройка. Попутная песня. два ладва.Легенда. Природа и музыка. 

Раскрываются следующие содержательные линии  

Композитор - исполнитель  - слушатель. Музыкальная речь.Жанры музыки.Сочинения 

И,_С,Баха,,В._А Моцарта,П.И, Чайковского.Мелодия - рисунок., лад. 

Музыкальный материал 

Весенняя В.-А. Моцарт. Попутная. Жаворонок. М.Глинка, Клоуны; кавалерийская Карусель 

Д. КабалевскийХорал.Ария Из сюиты №2.И,-С, Бах. 

Пусть всегда будет солнце Е, Зарицкая, слова В.Орлова. 

 

3 класс 
 

    Россия- Родина моя 
Песенность музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма 

композиция, приемы развития и особенности музыкального языка. 
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День полный событий. 
Жизненно –музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет 

в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки 

разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная 

сюита, балет и др.) и стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э, 

Григ). 

О России петь – что стремиться в храм 
Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Икона Богоматери Владимирской – величайшая святыня Руси. Праздники Русской 

православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси. Святые земли Русской: 

равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и 

молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, 

воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и 

ритмика былин). Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. 

В музыкальном театре 
Путешествие в музыкальный театр. Мюзикл-жанр легкой музыки. Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

В концертном зале 
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении 

диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте. Музыкальные инструменты: флейта, скрипка-их 

выразительные возможности(И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). 

Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена. Музыкальные инструменты: 

скрипка. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 
Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различия 

музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. 

Музыкальные иллюстрации. Джаз-искусство 20 века. Особенности мелодики, ритма, тембров 

инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж. 

Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. 

Прокофьева. Певцы родной природы: П. Чайковский и Э. Григ. Ода как жанр литературного 

и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

    Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

    Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл.  

    Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

   Основные закономерности музыкального искусства. 
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   Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

   Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).  

   Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты.  

   Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

   Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

   Музыкальная картина мира. 
   Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD).  

   Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

   Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

Основные виды музыкальной деятельности. 
   Слушание музыки. Опыт эмоционально образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об 

интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм. 
   Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 
   Инструментальное музицирование. Коллективное и индивидуальное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Разучивание и исполнение 

музыкальных произведений. Опыт творческой деятельности (сочинение, импровизация). 
   Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

   Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы 

музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, 

игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с 

помощью средств выразительности различных искусств. 

 

4 класс 

 

 «Россия — Родина моя»  
Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике. Тайна рождения песни. Многообразие жанров народных песен: 

колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хороводная, особенности 
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интонаций, ритмов, композиционногостроения, манеры исполнения. Лирические образы 

музыки С.Рахманинова, патриотическая тема в музыке М.Глинки. 

Музыкальный материал 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром С. В. Рахманинова,1-я часть; «Ты, река ль моя, 

реченька», русская народная песня; «Песня о России» В. Локтева «Родные места» Ю. 

Антонов «Школьный корабль» Г. Струве, К. Ибряева Вокализ» С. В. Рахманинова 

(сопрано);Ибряева;«Все начинается со школьного звонка» Я. Дубравин, В. Суслова, 

«Колыбельная», обработка А. Лядова;«У зари-то, у зореньки», русская народная 

песня;«Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня;«Милый мой хоровод», 

русская народная песня;«А мы просо сеяли», русская народная песня, «Вставайте, люди рус-

ские!» (№ 4). Хор из кантаты «Александр Невский» С. С. Прокофьева; «Мертвое поле» (№ 

6).  из кантаты «Александр Невский» С. Прокофьева; «Заход солнца» э. Григ  

«Менуэт» Л..А. Моцарт 

 «О России петь — что стремиться в храм»  
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. Родной обычай 

старины.  

Музыкальный материал 

«Величание Кириллу и Мефодию», обиходный распев;«Гимн Кириллу и Мефодию» П. 

Пипкова,О. Михайловски;«Родные места» Ю. Антонова, М. Пляцковского, «Ангел вопияше» 

П. Чеснокова(хор, сопрано);«Христос воскресе!», тропарь;«Богородице Дево, радуйся!» С. 

Рахманинова, Тропарь праздника Пасхи 

 «День, полный событий» ( 5 часов) 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья. Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть 

эти сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. С вятогорский монастырь. Приют, сияньем 

муз одетый 
Музыкальный материал 

«В краю великих вдохновений...». Один день с А.С.Пушкиным. Музыкально – 

поэтические образы.Г. Свиридов «Метель», «В деревне» М .Мусорогский,»Осення 

песнь» П.Чайковский, 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
 Народная песня - летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен.  Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов, Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского народа. 

Троицын день. 

Музыкальный материал 

Ой,ты, речька,реченька; Бульба, «Сулико», грузинские народные песни,Санта Лючия, 

итальянская народная песня, Светит месяц, русская народная песня – пляска, 

Камаринская,Мужик на гормошке играет, Вишня,японская народная песня, Н.Римский – 

Корсаков «Троицкие песни» 

 «В концертном зале»  
 Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Различные жанры  музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического орк оркестра. 

  Музыкальный материал 

Ноктюрн из квартета №2,Бородин; вариации на тему рококо П.Чайковский, «Сирень» 

С.Рахманинов, Соната №8, Баркорола .П.Чайковский, Венецианская ночь М.Глинка 

 «В музыкальном театре»   
Линии драматургического развития в опере. Основные темы – музыкальная характеристика 

действующих лиц.  Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве 

русских композиторов.  Жанры легкой музыки. Оперетта. Мюзикл. 

  Музыкальный материал 

Интродукция. Танцы 2  действия, сцена и хор из3 действия, из оперы «Иван Сусанин» 

М.Глинка,Персидский хор .Из оперы «Руслан и Людмила, Танец с саблями из балета 
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«Гаянэ» А.Хачатурян, «Звездная река».Слова и музыка В.Семёнова, Джаз. Я Дубравин, 

«Острый ритм» сова А. Гершвина. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  
Прелюдия. Исповедь души.Произведения композиторов – классиков и мастерство известных 

исполнителей. Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки                   

(трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Импровизация. 

Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского – Корсакова, образ Родины в музыке М. 

Мусорогского. 

Основы музыкальной культуры 

Представления о музыке. Образная природа музыкального искусства. Воплощение в музыке 

настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни. 

Музыка народная и профессиональная.. Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края, сочинения профессиональных 

композиторов. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация в музыке. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, ЛАД). 

Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их 

разновидности; опера, мюзикл, балет) и форм (ДВУХ- И ТРЕХЧАСТНАЯ, ВАРИАЦИИ, 

РОНДО).  

 Музыкальные инструменты. Оркестры: народных инструментов, духовой, симфонический. 

Представления о музыкальной жизни страны 

Музыкальные традиции родного края. 

КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ. ДЕТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ТЕАТР. МУЗЫКА В ДЕТСКИХ РАДИО- И ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

АУДИОЗАПИСИ И ВИДЕОФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Опыт музыкально-творческой деятельности 

Приобретение первоначального творческого опыта в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Слушание музыки. Личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии ее 

видов, жанров и форм. 

Приобретение индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся представителей 

отечественной и зарубежной музыкальной классики (М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев, Р.К. Щедрин, В.А. Моцарт, Р. Шуман, Э. Григ). 

Произведения современных композиторов для детей. 

Пение. Самовыражение ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА НОТНУЮ ЗАПИСЬ. 

Поиски исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального образа в 

процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации. Освоение 

вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла. 

Инструментальное музицирование. Накопление опыта творческой деятельности в 

индивидуальном и коллективном музицировании на элементарных музыкальных 

инструментах в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации. 

Музыкально-пластическое движение. Индивидуально-личностное выражение характера 

музыки и особенностей ее развития пластическими средствами в коллективной форме 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций и импровизации, в том 

числе танцевальных. 

Драматизация музыкальных произведений. Участие в театрализованных формах игровой 

музыкально-творческой учебной деятельности: инсценировка песен, танцев. 

ВЫРАЖЕНИЕ ОБРАЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА (В РИСУНКЕ, 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ), В СОЗДАНИИ ДЕКОРАЦИЙ И 
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КОСТЮМОВ К ИНСЦЕНИРОВКАМ. 

 

2.2.2.11. Технология 
1 класс 

Давайте познакомимся  
 Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты.   Экскурсия 

«Красота окружающей природы». Организация рабочего места, рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия Трудовая деятельность 

в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. Влияние технологической 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее представление). 

Процесс труда: планирование, организация рабочего места, распределение рабочего времени, 

выполнение последовательности операций, контроль за ходом и результатами деятельности. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой. 

Человек и земля  
 Природный материал. Аппликация из листьев. Аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна», «Мудрая сова». Растения. Получение и сушка семян. Овощи из пластилина. Бумага.  

Волшебные фигуры. Закладка для книг. Насекомые. Пчёлы и соты. Дикие животные. Проект 

«Дикие животные». Дикие животные. Домашние  животные. Такие разные дома. Посуда. 

Учимся шить. Строчка прямых  стежков. Строчка стежков с перевивом змейкой. Закладка с 

вышивкой. Создание моделей несложных объектов (первоначальные умения проектной 

деятельности). Поиск, преобразование, хранение и применение информации для решения 

технических и технологических задач. Определение формы, размеров, последовательности 

изготовления изделий по рисункам, схемам, эскизам, чертежам. Разметка деталей по 

шаблонам и с применением разметочных инструментов. Использование измерений для 

решения практических задач. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий, декоративных композиций из различных 

материалов по образцам, рисункам, эскизам, чертежам. Овладение основными приемами 

обработки бумаги, картона, природных, пластичных, текстильных материалов, фольги. 

Овладение основными способами соединения деталей изделия. Последовательность и 

краткая характеристика операций. Декоративное оформление и отделка изделий. Создание 

изделий и декоративных композиций по собственному замыслу. 

Домашний труд. Мелкий ремонт одежды.  

Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 

использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения. Природные и искусственные материалы 

(называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их свойствам. 

Подготовка материалов к работе. Бережное использование и экономное расходование 

материалов. 

Человек и вода  
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проращивание семян. Питьевая вода. 

Колодец. Передвижение по воде. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу. 

Человек и воздух Гармония предметного мира и природы, ее отражение в народном быту и 

творчестве. Использование ветра. Полёты птиц. Полёты человека. Сборка моделей и макетов 

несложных объектов из деталей конструктора по образцу, рисунку, схеме; создание моделей 

по собственному замыслу. Проверка модели в действии.  

Человек и информация Способы получения, хранения, переработки информации. Важные 

телефонные номера.  Составление маршрута  безопасного  движения от дома до школы. 

Человек в информационной среде (компьютер и его возможности) Практика работы на 

компьютере (использования информационных технологий)   Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 
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компьютера и подключаемых к нему устройств. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. 

 

2 класс 

Основное содержание  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно прикладного искусства и т. д. разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 

п. 

Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении 

практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно  художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 

от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка 

изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России (растительный, геометрический и др.). Проведение измерений и построений 

для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, 

простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 
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графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные 

виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 

. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам.   Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

 

3 класс 
 Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и 

воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с 

разных сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии 

представлены  технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической 

карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме 

реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 

изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 

  В разделе «Человек и информация» предусмотрена работа с компьютером. Элементы 

содержания темы включают в себя; Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. 

Программа Microsoft Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает: 

- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

-  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

- использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 

деятельности; 

- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного 

мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать 

необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат 



134 

 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и 

способности к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, 

приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития 

детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций 

природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, 

способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение 

народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

        

4 класс 

 

Общетрудовые знания, умения и способы деятельности 

Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека. 

Влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье (общее 

представление). 

Содержание труда людей ближайшего окружения (профессии). РУЧНОЙ, 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТРУД.. Бережное использование 

и ЭКОНОМНОЕ РАСХОДОВАНИЕ материалов Процесс труда: планирование, организация 

рабочего места, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, выполнение 

последовательности операций, контроль за ходом и результатами деятельности. 

Осуществление сотрудничества при коллективной работе. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе с различными инструментами, материалами, бытовой техникой. 

Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Создание моделей несложных 

объектов (первоначальные умения проектной деятельности). 

Освоение навыков самообслуживания. Выполнение элементарных расчетов стоимости 

изготавливаемого изделия 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт практической 

деятельности) 

Многообразие материалов и область их применения.  Природные и искусственные 

материалы (называние, сравнение свойств, использование). Выбор материалов по их 

свойствам. Подготовка материалов к работе 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. Называние и выполнение 

основных технологических операций обработки материалов: разметка деталей, раскрой 

деталей, сборка изделия. Изготовление плоскостных и объемных изделий, 

ДЕКОРАТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  из различных материалов по образцам, рисункам, 

эскизам, чертежам.  Использование измерений для решения практических задач. Чтение 

условных графических изображений. Овладение основными приемами обработки бумаги, 

картона, природных, пластичных, текстильных материалов, фольги, проволоки,  основными 

способами соединения деталей изделия. Последовательность и краткая характеристика 

операций. Декоративное оформление и отделка 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий. Понятие о конструкции изделия: 

различные виды конструкций  и способы их сборки. Сборка моделей и макетов несложных 

объектов из деталей конструктора по образцу, рисунку, схеме; СОЗДАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЗАМЫСЛУ. ПРОВЕРКА МОДЕЛИ В ДЕЙСТВИИ. Демонтаж изделий. 

Домашний труд 

Выбор семян для выращивания рассады. Уход за растениями. Создание мини - теплицы, 

посадка семян. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Бытовая техника 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации. Ознакомление с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов 

труда при использовании бытовой техники. Экономное расходование электроэнергии. 
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Сборка простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на 

примере сборки настольной лампы. Техника безопасности при использовании бытовой 

техники. 

 Переплётные работы 

Знакомство с переплётными работами. Осмысление значения различных элементов с 

структуре переплёта. Способ соединения листов . 

Практика работы на компьютере. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. ПРОСТЕЙШИЕ ПРИЕМЫ ПОИСКА ИНФОРМАЦИИ: ПО 

КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ, КАТАЛОГАМ. Набор текста, последовательность и особенности 

работы с таблицами, 

2.2.2.12. Физическая культура 

 
1 класс 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры. 
Физические упражнения, их влияние на организм  
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость,  гибкость, прыгучесть 

2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Составление режима дня. 
Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики  
Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз 
Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки.  
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  
Комплексы дыхательных упражнений.  
Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Беговая подготовка  
Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет. 
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением  из различных исходных положений. 
Бег с изменением направления, ритма и темпа.  
Бег в заданном коридоре.  Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.   
Понятие «короткая дистанция».  
Развитие скоростных качеств, выносливости 
Бег (30 м),  (60 м). Челночный бег.  
 Кросс по слабопересеченной  местности до 1 км. 
Смешанное передвижение до 1 км.   
Равномерный, медленный бег до 8 мин.  
6-минутный бег.  
Игры и эстафеты  с бегом на местности.  
Преодоление препятствий  
Подвижные  игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера»,  «Воробьи и вороны»,  «День и ночь», 

«Совушка». 
Прыжковая подготовка  
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед. 
 Прыжок в длину с места. 
 Прыжки со скакалкой.  
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.  
Спрыгивание и запрыгивание.  
Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.   
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Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком». 
Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств. 
Броски большого, метания малого мяча  
Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.  
Метание малого мяча в вертикальную цель.   
Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное расстояние. 
Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу. 
Подвижная игра «К своим флажкам»,  «Попади в мяч»,  «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы»,  «Попади в 

цель». 
Развитие скоростно-силовых способностей 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
Подвижные игры  
Эстафеты,  подвижные игры  «К своим флажкам»,  «Два мороза»,  «Класс, смирно!», «Октябрята»,  «Метко в 

цель», «Погрузка арбузов»,  «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит»,  «Волк во рву», «Посадка картош-

ки», «Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы  и куры», «Точный 

расчет», «Удочка», «Компас». 
Подвижные игры на основе баскетбола  
Бросок мяча снизу на месте.  
Ловля мяча на месте.  
Передача мяча снизу на месте.  
Бросок мяча снизу на месте в щит. 
Ведение мяча на месте. 
Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по кру-

гу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка»,  «Не давай 

мяча водящему».   Игра в мини-баскетбол. 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  
Движения и передвижения строем  
Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу. Построение в 2 

шеренги.  Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые в стороны 

руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!». Строевые 

приемы на месте и в движении. 
Развитие координационных способностей.  
ОРУ с предметами и без них.  
Игра «Пройти бесшумно».  Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» 
Перешагивание через мячи 
          Акробатика  
Группировка.  
Перекаты в группировке.  
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  
Сед  руки в стороны.  
Упор присев - упор лежа -  упор присев.  
Стойка на лопатках.   
Ранее изученная акробатическая комбинация.   
Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны». 
Развитие координационных способностей.  
Название основных гимнастических снарядов 
Снарядная гимнастика  
Лазание по канату.  
Перелезание через коня.  
Игра «Фигуры»,  «Западня», «Обезьянки»,  «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической 

скамейке. Перешагивание через мячи.  
Лазание по канату.  
Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.  
С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок через 

гимнастического козла.  
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.  
Висы и упоры на низкой перекладине.  
В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.  
Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание 

назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   
Прикладная гимнастика  
Лазание по гимнастической стенке.  
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Перелезание через коня, через горку матов.  
Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.  
Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.  
Передвижение в висе по гимнастической перекладине .  
Подтягивание в висе на низкой перекладине.   
Вис согнув ноги, вис углом.  
Поднимание прямых ног в висе.  
Подтягивание в висе на высокой перекладине.  
Гимнастическая полоса препятствий.  
Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения»,  «Светофор», «Обезьянки».   
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 

2 класс 
 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   
Физическая культура как часть общей культуры личности.  
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря. 
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости,  гибкости и 

равновесия. 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания. Выполнение 

простейших закаливающих процедур. 
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств. 
Измерение длины и массы тела. 
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для  профилактики  нарушений осанки. 

3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  
3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Беговая подготовка  
Равномерный медленный бег 8 мин.  
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.  
Бег в заданном коридоре.  
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м). 
Специально-беговые упражнения.  
Челночный бег.  
 Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).  
 Преодоление малых препятствий.  
 Бег 1 км без учета времени.  
Игры и эстафеты  с бегом на местности. 
Эстафеты. Игры  «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки»,  «День и ночь»,  

«Команда быстроногих». 
Прыжковая подготовка  
Прыжки с поворотом на 180°.  
Прыжок с места.  
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9  шагов. 
Прыжок с высоты (до 40 см).  
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.  
Игры  «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты. 
Броски большого, метания малого мяча  
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.  
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча. 
Эстафеты. Подвижные  игры  «Защита укрепления»,  «Кто дальше бросит» 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
Подвижные игры  
Эстафеты.  Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди»,  «Невод»,  «Посадка 

картошки», «Прыжки по полоскам»,  «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера», «Западня», 



138 

 

«Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы 

в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».  
Подвижные игры на основе баскетбола  
Ловля и передача мяча в движении.  
Броски в цель (мишень, щит,  кольцо).  
Ведение на месте правой (левой) рукой.  
Игры  «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», Передача 

мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу». 
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол. 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  
Движения и передвижения строем  
Размыкание и смыкание приставными шагами.  
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.  
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.  
Подвижные  игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор». 
          Акробатика  
 Группировка.  
 Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.  
 Сед  руки в стороны.  
Упор присев - упор лежа -  упор присев.     
 Стойка на лопатках. 
Кувырок вперед и в сторону. 
 Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.   
Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.   
 Игры  «Пройти бесшумно»,  «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное        движение». 
Название основных гимнастических снарядов   
Снарядная гимнастика  
Вис стоя и лежа. 
В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.  
Вис на согнутых руках.  
Подтягивания в висе. 
Перешагивание через набивные мячи.  
Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.  
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через коня, 

бревно.  
Комбинация на бревне из ранее изученных элементов. 
Лазание по канату. 
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   
Игры  «Слушай сигнал»,  «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь – 

дальше будешь» «Обезьянки». 
Прикладная гимнастика  
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе. 
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. 
Перешагивание через набивные мячи.  
Перелезание через коня, бревно. 
Подтягивание в висе на высокой перекладине.  
Гимнастическая полоса препятствий.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры  «Иголочка и ниточка»,  «Кто приходил?»,  «Слушай сигнал», «Обезьянки».  
 

3 класс 
 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви. 
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси. 
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия Олимпийских 

игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы. 
Физическое  развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств 
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2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп, 

упражнения с предметами. 
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 

развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Беговая подготовка  
Ходьба с изменением длины и частоты шага.  
Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий. 
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м). 
Специально-беговые упражнения. 
 Бег в коридоре с максимальной скоростью.  
Преодоление препятствий в беге. 
Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м). 
Бег на результат (30, 60 м).  
Челночный бег.  
Встречная эстафета. 
Эстафеты с бегом на скорость.  
Кросс (1 км).  
Выявление работающих групп мышц 
               Расслабление и напряжение мышц  при выполнении упражнений 
Понятия «эстафета», «старт», «финиш» 
Игры  «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди»,  «Салки», 

«Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей»,  «Перебежка с выручкой». 
Прыжковая подготовка (7ч) 
Прыжок в длину с места.  
Прыжок с высоты 60 см.  
Прыжок в длину с короткого  разбега.  
Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания. 
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания. 
Многоскоки.  
Игры  «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки». 
Правила соревнований в беге, прыжках 
Броски большого, метания малого мяча  
Метание в цель с 4-5 м.  
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.  
Метание набивного мяча.  
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  
Игры  «Попади в мяч», «Кто дальше бросит»,  «Дальние броски»,  «Зайцы в огороде». 
Правила соревнований в метании 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
Подвижные игры  
Эстафеты с  предметами и без них.  
Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов номеров», 

«Защита укреплений»,  «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим флаж-

кам».  
Подвижные игры на основе баскетбола  
Ловля и передача мяча на месте и  в движении. 
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге. 
Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом. 
Ведение мяча с изменением направления и скорости. 
Броски в цель (щит).  
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Бросок двумя руками от груди.  
Игры «Передал - садись»,  «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч», 

«Перестрелка»,  «Мяч - ловцу»,  «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу».  Игра в мини-баскетбол. 
Подвижные игры на основе волейбола  
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.  
Остановка скачком после ходьбы и бега.  
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  
Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».  
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.  
Передача мяча подброшенного над собой и партнером. 
Во время перемещения по сигналу – передача мяча. 
Передача в парах. 
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер. 
Передачи у стены многократно с ударом о стену. 
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.  
Передачи с набрасыванием партнера через сетку.  
Многократные передачи в стену.  
Передачи в парах через сетку.  
Упражнения в перемещениях и передачи мяча.  
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». 
Подвижные игры на основе футбола  
Ходьба и бег с остановками по сигналу.  
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  
Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.   
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  
Тактические действия в защите.   
Игра Мини-футбол 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  
Акробатика  
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».  
Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.  
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.  
Кувырок вперед в упор присев,  
Кувырок назад в упор присев.   
2-3 кувырка вперед.  
Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги. 
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев. 
Мост из положения лежа на спине.  
Комбинация из разученных элементов 
Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты». 
Снарядная гимнастика  
Вис стоя и лежа.  
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке 
Вис на согнутых руках.  
Подтягивания в висе. 
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой  перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, 

опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.   
Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота до 1 м).  

Соскок с опорой. 
Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне. 
Лазание по канату.  
Перелезание через коня.  
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь. 
Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей 
голосок»,  «Тише едешь – дальше будешь»,  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточка-иголочка», 

«Фигуры», «Обезьянки». 
Прикладная гимнастика  
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед. 
Прыжки группами на длинной скакалке. 
Перелезание через гимнастического коня.  
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 
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Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  
 Переноска партнера в парах. 
Гимнастическая полоса препятствий.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат». 
 

4 класс 
 

1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической культурой, 

разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.  
Развитие физической культуры в России в 17-19 вв. 
Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на развитие 

физической культуры и спорта в России, крае. Татарстанские олимпийцы и паралимпийцы. 
Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повышение 

частоты сердечных сокращений. 
2. СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты, гибкости, 

прыгучести, ловкости. 
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических 

упражнений. 
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Игры и 

развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с 

элементами спортивных игр. 
3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

3.1 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Оздоровительные формы занятий.  Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических 

качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
3.2 СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
3.2.1. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА  
Беговая подготовка  
Равномерный медленный бег 3мин.  
Ходьба с изменением длины и частоты шагов.  
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).  
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.  
Бег с заданным темпом и скоростью.  
Бег на скорость в заданном коридоре.  
Бег на скорость (30 м),  (60 м).  
Старты из различных и.п. 
Встречная эстафета. 
Круговая эстафета.  
Кросс (1 км) по пересеченной местности.  
Игры «Смена сторон»,  «Кот и мыши»,  «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»», 

«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через 

кочки и пенечки». 
Прыжковая подготовка  
Прыжки в длину по заданным ориентирам.  
Прыжок в длину с места.  
Прыжок в длину с разбега на точность приземления.  
Многоскоки.  
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».  
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.  
Тройной прыжок с места.  
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи»,  «Прыжок за прыжком». 
Броски большого, метания малого мяча  
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.  
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.  
Бросок мяча в горизонтальную цель.  
Бросок мяча на дальность. Игра  
Бросок набивного мяча.  
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Игры  «Невод», Игра «Третий лишний»,  «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди». 
3.2.2 ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ  
Подвижные игры  
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк во 

рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка», 

«Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты». 
Эстафеты с предметами.  
Подвижные игры на основе баскетбола  
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и  в движении.  
Ведение мяча на месте с высоким,  средним,  низким отскоком 
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте  
Ловля и передача мяча в кругу . в квадрате..  
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.  
Игра в мини-баскетбол  
Тактические действия в защите и нападении. 
Эстафеты с ведением и передачами мяча.  
Игры «Гонка мячей по кругу»,  «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка». 
Подвижные игры на основе волейбола  
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега. 

Перемещения приставными шагами правым и левым боком. 
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча  
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».  
Передача мяча, подброшенного над собой и партнером 
Передача в парах.  
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.  
Передачи у стены многократно с ударом о стену.  
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку  
Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.  
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.  
Нижняя прямая подача в стену.  
Нижняя прямая подача в стену и через сетку  с расстояния 5м 
Передачи в парах через сетку.  
Упражнения в перемещениях,  передачи и подачи мяча  
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».  Игра мини-волейбол. 
Подвижные игры на основе футбола  
Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу. 
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.  
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.  
Челночный бег.  
Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.  Удар с 

разбега по катящемуся мячу.  
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.  
Тактические действия в защите.  
Игра Мини-футбол 
3.2.3  ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ  
Акробатика  
Перекаты в группировке.  
Кувырок вперед 
2-3 кувырка вперед слитно. 
Стойка на лопатках.  
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев. 
Мост из положения лежа 
Кувырок назад. 
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.  
Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации. 
Игры «Что изменилось?»,  «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Ползуны», 

«Западня». 
Снарядная гимнастика  
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.  
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе. 
Подтягивания в висе. 
Лазание по канату в три приема.  
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Перелезание через препятствие.  
Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.  
Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.  
Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.  
Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой. 
Комбинация на бревне.  
Эстафеты. Игры  «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч»,  «Лисы 

и куры», «Веревочка под ногами»,  «Обезьянки»,  «Ниточка-иголочка». 
Прикладная гимнастика  
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед 
Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.  
Переноска парнера в парах. 
Прыжки группами на длинной скакалке. 
Перелезание через гимнастического коня.  
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев,  в упоре лежа, подтягиваясь руками 
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.  
Гимнастическая полоса препятствий.  
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы». 
Игры  «Аисты»,  «Резиночка»,  «Медсанбат». 
 

Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для развития 

основных физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики 

прохождения материала) 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, 

простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочередно. 
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Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития  

и воспитания обучающихся 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 
Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определяет развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско- юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных организаций и общественных объединений, включая 

детско- юношеские движения и организации. 
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального 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. 
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе 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 
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младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• формирование представления о семейных ценностях, ген- дерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. 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.  
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 

оно отнесено к определённой ценности.  
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка 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.  
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), 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. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребёнка со значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников.  Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 
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• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, 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 (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

 

 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 
• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 
• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• • интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
• знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
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• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
• бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• представления о душевной и физической красоте человека; 
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом республики Татарстан (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

Парламентских уроков, чтения книг, изучения предметов « Окружающий мир», 

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

«Татарский язык», «Изобразительное искусство»); 
• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед на классных часах, экскурсий в музее, к 

памятникам , путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- патриотического содержания  « Зарничка», изучения основных 

учебных дисциплин); 
• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед на классных часах, сюжетно-ролевых игр,  творческих конкурсов, 
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фестивалей «Дружбы народов», праздника Малый Сабантуй, экскурсий в музеи, 

путешествий в другие города, участия в городской программе « Союз наследников 

Татарстана)) 
• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных презентаций, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 
• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе сотрудничества с городским тимуровским движением, 

городской организацией скаутов, городской организацией СНТ, ЮИД); 
• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 
• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, отражающие культурные 

и духовные традиции народов России); 
• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, городских 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 
• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных презентаций, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 
• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 
• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях, заполнение в портфолио странички 

«Моя семья»); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
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внеурочных мероприятий; 
• участие в экскурсиях по комплексу, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий); 
• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 
• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 
• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 
• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (природоохранительная 

деятельность, работа творческой мастерской «Акварелька»); 
трудовые акции,приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов); 
• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции «Кормушка», «Чистый город», очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц ), участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов «Ёлочка», «Голубая Кама»; 
• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 
• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством 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); 
• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
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родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного 

учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 
• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома,  

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развитие умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 
• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх); развитие умения различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного; 
• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования  ); 
• участие вместе с родителями (законными представителями) в 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; 
• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 
• участие в художественном оформлении помещений. 
 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. При этом  используются различные 

формы взаимодействия: 
• участие представителей общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 
• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 
 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Система работы образовательного учреждения МБОУ «Зверосовхозская СОШ» по 

повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 

основана на следующих принципах: 
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 
• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)  

используются различные формы работы, в том числе: школьные родительские собрания. 
 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 
• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 
При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 
Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 
Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 
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действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья 

обучающихся. 
Цели и задачи программы 
Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы: 
• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 
• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 
• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 
• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 
• сформировать навыки позитивного общения; 
• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы. 
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 
• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 
• организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями (законными 

представителями); 
• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 
1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 
• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 
• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 
2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 
• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 
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• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 
• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
Основные направления, формы и методы реализации программы 
Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- исследовательская, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 
Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 
• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 
• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
• организация физкультурно-оздоровительной работы; 
• организация работы с родителями (законными представителями). 

 Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 

учреждения включает: 
• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 
• оснащённость кабинетов, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 
• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские группы 

под строгим контролем медицинских работников. 
Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 
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включает: 
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 
• организацию занятий по лечебной физкультуре; 
• организацию динамической паузы между 3-м и 4-м уроками; 
• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Работа с родителями (законными представителями) включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции  проводится систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 
Мониторинг реализации Программы  включает: 
• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 
• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 
• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования; 
• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 
• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу; 
• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

обеспечение «условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной коррекционной 

работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, самостоятельному поиску.  

Программа коррекционной работы направлена  на реализацию следующих общих 

целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия,  отдельных   

индивидуальных  психо-физиологических особенностей  младших  школьников  

(мышление,  пространственная ориентировка,  психомоторная   координация),    

обучающихся в данном образовательном учреждении; 

2. Оказание  помощи  в  освоении  основной    образовательной программы  

начального  общего  образования  детям  с  трудностями  обучения,   стимулирование  

школьников  с высоким уровнем  обучаемости  (разработка индивидуальной траектории 

развития). 

3. Коррекция недостатков в физическом развитии. 

В данной программе речь идет о возможных путях коррекции трудностей обучения. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

       •    Достоверности:     профессиональных      медицинских     показателей     

учащихся  (детский педиатр); психологической и педагогической (учитель) диагностики. 

Оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса 

ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

• Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со 

сверстниками и взрослыми; 

• Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, врач). 

Программа коррекционной деятельности образовательного учреждения позволяет 

каждому члену педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии обучающегося. 

Для организации коррекционно-развивающей работы могу быть использованы 

Технологии Мультимедиа. Они позволяют интегрированно представить информацию 

(включение анимационных эффектов, видеофрагментов, динамических объектов, 

комментариев, подсказок); усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика. 

     Общая характеристика трудностей обучения по основным  предметам 

школьного курса  

Трудности в обучении чтению, письму 
- замены букв, обозначающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а 

также замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки); 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов; 

 - перестановки букв и слогов; 

 - неправильная постановка ударения в слове; 

 - нарушения понимания прочитанного; 

 - аграмматизмы при письме и чтении; 

 - нарушение границ слов. 

Трудности при усвоении родного языка 
- недостаточно  четкое   знание  значений   общеупотребляемых  слов, низкий словарный 

запас; 

- низкий   уровень   устной   и   письменной   речи,  сложности   при формулировании 

основной мысли высказывания, ее речевом оформлении; 

- смысловые,    грамматические,    орфографические    ошибки    при  письменном 

оформлении высказывания; 
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- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков; 

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

- трудности разбора слова по составу, формальный подход учащегося к определению 

частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

- неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации; 

- трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

- несформированность   навыка   применять   знание   орфограмм   при  письме под 

диктовку, при записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью. 
- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях 

текста; 

-неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

- неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, опираясь 

на текст, 

- проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с имеющейся в тексте информацией; 

- неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста. 

- трудности в работе   с     "текстами - инструкциями, с информацией, 

представленной в виде графиков, диаграмм, схем и т.д. 

Трудности в изучении математики 
- неспособность записать число (величину) и дать его (ее) 

характеристику; 

-  проблемы    пространственной     ориентировки,    неразличение, неправильное называние 

геометрических фигур, форм окружающего; 

- смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

- неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; 

скорость-время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1-2 действия; 

- неумение пользоваться математической терминологией; 

-неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения 

арифметического действия; 

- неумение использовать свойства арифметических действий при 

выполнении вычислений; 

- неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

- проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на...», «больше/меньше в ...», «на сколько (во сколько раз) 

больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 
-  неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 
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- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

-неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при 

решении стандартных учебных и практических задач; 

 - неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания); 

- смешение  (подмена)      алгоритмов,  понятий;      нарушение последовательности шагов 

алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

Общая      характеристика трудностей      межличностных  

отношений 
Характер взаимодействия ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость»  

боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться, 

- повышенная тревожность  

- неумение строить совместную деятельность  

- другие трудности... 

 

Общая характеристика детей с ограниченными возможностями здоровья и 

физического развития 
Данный раздел программы базируется на выводах и рекомендациях 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного  учреждения 
1. Проведение педагогической диагностики успешности обучения младших 

школьников и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

Используются материалы педагогической диагностики обучения младших 

школьников, разработанные авторами   УМК «Перспектива», проверочные тестовые работы, 

материалы методических пособий для учителей. 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по обсуждению 

путей коррекции выявленных трудностей обучения - сентябрь, декабрь, май; 

 Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 

работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании   - в течение года. 

 

 

Мероприятия по работе с семьей. 
Родительские собрания. 

1. «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

 2. «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

3.«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 
Тематическая круглогодичная выставка детских работ (Темы: «Я -ученик», «Я и мои 

друзья», «Моя семья и моя школа») 

        4. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 

особенностей контингента обучающихся - в течение года.  

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с 

особыми образовательными возможностями (в учреждениях послевузовской подготовки) 

Обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями. 
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В образовательном учреждении обучение ведется по УМК, принадлежащему  к 

образовательной системе «Перспектива». Предполагается использование  средств обучения, 

обеспечивающих дифференциацию и индивидуализацию  учебной работы на уроке и во 

внеурочное время: учебники (рубрики «Трудное задание», «Работа в парах» и др.), рабочие 

тетради, а также  коррекционно-развивающие тетради и факультативные курсы по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план 1-4 классов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 Ж273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З г. №  1015. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О 

языках народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Примерной основной образовательной программы начального  общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-ХП «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

                     - методических рекомендаций МОиН РТ по проектированию 

содержания организационного раздела основной образовательной программы начального 

общего образования  для общеобразовательных организаций Республики Татарстан от 

19.08.2015 № 1054/15, № 1055/15. 

Учебный план и  основная образовательная программа начального общего  состоят из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный предмет «Английский язык» вводится для обучающихся 1 класса в рамках 

внеурочной деятельности ФГОС начального общего образования на основании Письма МО 

и Н РТ № 16708/14 от 25.08.2014 г. в объёме 33 часов из расчёта 1 час в неделю. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся. 
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Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: 

филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики искусство, технология, физическая культура.  

Учебный план учитывает  специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников (УМК) и учебников, принадлежащих к завершенной предметной линии 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только 

в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 

21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 

четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает 

для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии. В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 

минут каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. На четвёртых уроках 

используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного процесса. В 

ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии 

(январь-май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10  проводится  3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. При 

составлении рабочих учебных программ по физической культуре учителя  руководствуются 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», направленными письмом Министерства образования и науки 

России от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. Во 2-4 классах – 34 недели. 

      В  целях выполнения федеральных государственных образовательных стандартов 

часовое распределение  компонента образовательного учреждения во 2, 3 классах 

осуществляется  следующим образом: 

2 класс - 1 час  на русский язык 

3 класс - 1 час  на русский язык 

         На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю на ступени 

начального общего  образования. Учебный предмет «Искусство» изучается по 1 часу в 

неделю как «Музыка» и «ИЗО». 

                В соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании локального 

нормативно-правового акта «Положение о промежуточной аттестации обучающихся»,  

утверждённого на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2015 г.)  

определены следующие формы промежуточной аттестации: тестирование, диктант,  

контрольная работа, сдача норм ГТО. Промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится с 

15.04.2015 г. по 20.05.2015 года без прекращения общеобразовательного процесса согласно 

локально-нормативным актам ОУ.  

  Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах: 

  классы 
Предм

еты 

2 3 4 

Русский  язык   д д д 

Литературное чтение т т т 

Татарский язык (русская группа) к/р к/р к/р 
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Татарский язык (татарская группа) д д д 

Иностранный  язык (английский) к/р к/р к/р 

Математика к/р к/р к/р 

Окружающий мир т т Т 

Физическая культура нормы ГТО нормы ГТО нормы ГТО 

 

               По учебным предметам литературное чтение на татарском языке, музыка, 

изобразительное искусство, технология  промежуточная  аттестация  проводится в форме 

выставления годовой отметки.  

  Материально – техническое обеспечение школы позволяет выполнить задачи, стоящие 

перед образовательным учреждением. Имеются класс - кабинеты, в которых имеется 

необходимое оборудование для учащихся. В школе имеется  обновленный компьютерный 

класс, подключенный к Интернету, библиотека, краеведческий музей, спортивный зал, 

спортивная площадка, хоккейная коробка, столовая.  
 Таким образом, учебный план на 2015-2016  учебный год обеспечивает изучение 

обязательного  минимума содержания основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

начального общего образования, основного общего образования,  обеспечивает выполнение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, способствует адаптации учащихся в современном мире.  

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Филология Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение 1 3 2 3 9 

Татарский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение на 

татарском языке 

2 2 3 2 9 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 25 25 26 97 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык - 1 1 - 2 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

 21 26 26 26 99 

 
 

3.2.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры РТ и РФ и определяет чередование учебной 
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деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и 

продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебного графика учитывается  четвертная система организации 

учебного года. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 

отношений. 

1.1 Продолжительность учебного года по классам 

Учебный год начинается 1 сентября  
Учебный год заканчивается в: 
1 – 25 мая 
2-4 – 31 мая 
 

1.2 Продолжительность учебных четвертей. 

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания 

четверти 
Количество учебных 

(недель) дней 

I четверть 1-4 кл. 01.09.15-01.11.15 9 недель 

II четверть 1-4 кл. 09.11.15-26.12.15 7 недель 

III четверть 2-4 кл. 11.01.16-20.03.16 9 недель (4 дня) 
1 кл. 11.01.16-14.02.16 

22.02.16-20.03.16 
8 недель (4 дня) 

IV четверть 2-4 кл. 30.03.16-31.05.16 8 недель 
1 кл. 30.03.16-25.05.16 7 недель 

 

1.3  Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году: 

 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 
Количество дней 

Осенние 1-4 кл. 02.11.15-08.11.15 7 

Зимние 1-4 кл. 28.12.15-10.01.16 14 

Дополнительная 

каникулярная неделя 
1 15.02.16-21.02.16 7 

Весенние 1-4 кл. 21.03.16-29.03.16 9 

 

1.4 Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 
- по 5 – дневной учебной неделе занимаются – 1 класс; 
- по 6 – дневной учебной неделе занимаются – 2-4 классы. 

 

1.5 Расписание звонков: 
 

8.00-8.10 – классные мероприятия 
  

 первые классы 
1 урок  8.15  -  8.50    - перемена 15 мин 
2 урок  9.05  -  9.40    -  перемена 40 мин.   Динамическая пауза               
3 урок  10.20 - 10.55   -  перемена 10 мин.    
4 урок  11.05 - 11.40   
 

2-4-е классы                                                 

1 урок.   8.15-9.00      - перемена 10 мин.                      
2 урок.   9.10-9.55      -  перемена 20мин.                       



164 

 

3 урок 10.15-11.00.    - перемена 20 мин.                       
4 урок 11.20-12.05.    - перемена 10 мин.                       
5 урок 12.15-13.00.     

 

Календарный учебный график ежегодно представляется на сайте МБОУ 

«Зверосовхозская СОШ» Мамадышского муниципального района РТ.  

Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы школы, осуществляющей образовательную деятельность, 

является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «Зверосовхозская СОШ» Мамадышского муниципального района 

РТ, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  
– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы школы, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов её освоения; 
– учитывают особенности школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 
– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Данный раздел основной образовательной программы школы содержит: 
– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 
– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 
контроль за состоянием системы условий 

3.2. План внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования:  
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  и составляет не более 1350 ч за 

4 года обучения. 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в 

том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором.  
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    Основными видами внеурочной деятельности лицея являются:  познавательная, 

досуговая  (развлекательная),  оздоровительно – спортивная, творческая, трудовая. 
Программа организации внеурочной деятельности лицея реализуется по следующим 

направлениям деятельности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общественно - полезное, гражданско – 

патриотическое, проектное. 

1.Спортивно – оздоровительное направление 

Пояснительная записка 
     Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период 

обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – 

всегда актуальна. Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного 

здоровья современного ученика  больше, чем врач.  

Решаемые задачи: Всестороннее гармоническое развитие личности учащихся, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья; 

Цель: Воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры;  

Ведущие формы деятельности:  
 Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных оздоровительных 

перемен и прогулок на свежем воздухе во время группы продленного дня  

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований  

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми  

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, фельдшером. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты «Здоровье - плюс», 

обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт».  

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, 

демонстрация спортивных достижений учащихся класса 

Организация походов выходного дня  

2.Общеинтеллектуальное 

Пояснительная записка 
 Общемировые изменения: глобализация, ускорение темпа информационных потоков, 

вхождение России в европейское образовательное пространство, справедливо потребовали 

от системы образования смены курса научной парадигмы в сторону формирования 

мобильной, творческой и самостоятельной личности. 

      Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребёнка. 

       Программа  учитывает возрастные психолого – педагогические особенности 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления и  

получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 

мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 

учащихся.  

Решаемые задачи: Обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, 

способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания; 

Ведущие формы деятельности:  
Викторины, познавательные игры и беседы  

Детские исследовательские проекты  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны)  
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Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы  

3.Общекультурное 

Пояснительная записка 
      Необходимым условием формирования современного гармонически развитого 

человека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус.  

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению, и не компьютерные военные игры должны оказывать воздействие 

на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традициями и 

обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их 

       Музыкальное образование формирует сразу четыре основных компонента: 

эмоционально – чувственное (степень эмоциональной отзывчивости, интереса к оценочному 

процессу в общении с музыкой), когнитивно – смысловое (общие и специфические знания, 

проявляемые в эстетических оценках произведений различных музыкальных стилей и 

жанров), операционное (интеллектуальные и практические умения и навыки, связанные с 

исполнительским воссозданием стиля произведения), и мотивационно – поведенческое 

(личностно – ценностное отношение к музыке, поведенческие реакции в выборе 

музыкальных направлений и стилей). 

Мир фольклора, благодаря своей глубокой философской обобщённости и художественной 

ценности решает практические, нравственные проблемы, которые возникают перед 

человеком в жизни, формирует моральные убеждения. Духовные ценности каждого народа, 

их обычаи и традиции в течение многих веков играли решающую роль в нравственном 

становлении подрастающего поколения 

Несмотря на другие средства передачи информации, живое слово учителя сохраняет свою 

значимость для современного школьника. 

     Игры ролевые и деловые выполняют такие функции: развлекательная, 

коммуникативная, игротерапевтическая, диагностическая, коррекционная. Дают 

возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не 

прибегая к агрессивности. В процессе свободной игры выявляются индивидуальные 

особенности поведения человека в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные 

качества, постигаются определённые   

      Развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления 

позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, повышает 

чувство личной самодостаточности. 

Цель: 

 -развитие эмоционально – образного и художественно – творческого мышления, 

позволяющего учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности; 

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполнении 

творческих работ в кружках;  

Решаемые задачи:  

-Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной компетенций; 

-Овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-Овладение навыками межличностного общения; 

-Формирование интереса к творческим профессиям;  

Ведущие формы деятельности:  
Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и лицея 

Кружки художественного творчества  

Художественные выставки, спектакли в классе, в лицее  

Праздничное оформление лицея и классных комнат.  

 

Кружки по внеурочной деятельности в 1-4 классах                                                                  

на 2015-2016 учебный год»                          
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3.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится                                                                                                                                   

на первом уровне: в 1- 4 классах  на четверти: 

 

Учебные четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

     1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 26.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 19.03.2016 10 

4 четверть 30.03.2016 31.05.2016 9 

       на втором уровне: в 5-ых - 9-ых классах на четверти (в 9 классах 34 недели, недельная                        

              подготовка к итоговой аттестации): 

 

Учебные четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

     1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 26.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 19.03.2016 10 

4 четверть 30.03.2016 31.05.2016 9 

 

на третьем уровне: в 10-11 – ых классах на полугодия (в11 классах 34 недели, 

недельная подготовка к итоговой аттестации): 

 

Учебные полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

     1-ое полугодие 01.09.2015 26.12.2015 16 

2-ое полугодие 11.01.2016 31.05.2016 19 

              Примечание: для 10 классов предусмотрены  военные сборы в 

количестве 35 часов в соответствии с Инструкцией “Об организации обучения граждан 

РФ начальным знанием в области обороны и их подготовки по основам военнойи 

службы в образовательном учреждении” от  24.02.2010 № 96/134 

 

4. 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 

Весенние  21.03.2016 29.03.2016              9 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15.02.2016 21.02.2016               7 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  
            Продолжительность рабочей недели в 1 классе – пятидневная рабочая неделя. 

            Продолжительность рабочей недели во 2 - 11 классах: шестидневная рабочая 

неделя. 

 

6. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Сменность: МБОУ «Зверосовхозская СОШ» работает в одну смену.                                                         

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения. 

Продолжительность уроков в 1 классе в 1- полугодии – 35 минут (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый),                            

во 2- полугодии (январь-май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах: 45 минут.       

 Режим учебных занятий для 1 класса 
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Уроки Начало урока Конец урока Начало урока Конец урока 

I полугодие II полугодие 

1 08.00 08.35 8.00 8.45 

2 08.45 09.20 8.55 9.40 

3 09.40 10.15 10.00 10.45 

Динамическая пауза 10.35  11.15 11.05         11.45 

4 11.25 12.00 11.55 12.40 

5 12.20 13.05 12.50 13.35 

    Режим учебных занятий во 2-11 классах: 

№ п/п Начало Окончание Длительность перемены 

Воспитательный час 07.40 07.55 5 мин. 

1 урок 08.00 08.45 10 мин. 

2 урок 08.55 09.40 20 мин. 

3 урок 10.00 10.45 20 мин. 

4 урок 11.05 11.50 20 мин. 

5 урок 12.10 12.55 10 мин. 

6 урок 13.05 13.50 10 мин. 

7 урок 14.00 14.45 10 мин. 

 

7. Максимальная нагрузка учащихся составляет: 

 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

8. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 20 мая 2016 года без 

прекращения образовательного процесса. 

9.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9,11 классах 
Итоговая аттестация учащихся 9, 11 классов  проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

10. Летние каникулы: с 01.06.2016г. – по 31.08.2016г. 

11. Школьные родительские собрания: 
           общешкольные  – 4 раза в год 

           классные             – 1 раз в четверть 

12. Организация горячего питания: 
         В 1-11 классах организуется двухразовое горячее питание.   

13. Административно - общественная работа: 
        Педагогический совет – 1 раз в четверть 

        Малый педсовет - по мере необходимости 

        Совещание при директоре – 1 раз в месяц 

        Профсоюзное собрание – по плану. 

                                                             

3.4. Система условий реализации  основной образовательной программы НОО 
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 
• соответствовать требованиям Стандарта; 
• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения. 
СВЕДЕНИЯ 

об учителях начальных классов   
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  
Занимаемая  

должность, 

категория 

Дата 

аттестации 
Образование, 

специальность   
Наименование учебного 

заведения и 

наименование 

документа об 

образовании, его номер, 

дата выдачи 
 

 Стаж 

пед. 
работы  

21 Волкова Земфира 
Миниязовна  

Учитель, 1 кв. кат. 30.12.2013г. Ср. специальное, 
воспит. в дошк. 

учрежден. 
Высшее, 
учитель рус.яз. и лит. 

Чистопольское ПУ 
Диплом УТ-1 №001650 

от 28.06.1995г.  
ЕГПИ 
Диплом  ВСБ 0703198 

от 06.06.2004г. 

20 

22 Курбангалина 
Эльвира 

Хасанзяновна  

Учитель нач. кл. 
 1 кв. кат 

30.12.2010г. Ср.специальное, 
учитель нач.кл 
 

 

Высшее, 
учитель нач. кл. 

Набережночелнинское 

ПУ 
Диплом РТ №710239 от 

23.06.1993г. 
НЧПИ  
Диплом АВС 0445609 

от 26.06.1998г. 

20 

23 Гуминская 
Галина 

Леонидовна  

Учитель, 1кв. кат. 30.12.2013г.  Ср.специальное, 
учитель нач.кл. 
 

Высшее, 
учитель нач. кл. 

КПУ -№2  
Диплом ЗТ-1 №112179 

от 02.07.1985г. 
КГПУ  
Диплом ВСБ 

064852519.02.2004г. 

30 

24 Зиятдинова 
Гузалия 

Нигматуловна  

Учитель, высшая 

кв. кат. 
31.12.2012г. Высшее, 

учитель нач. кл. 
НЧПИ,  
Диплом УВ 528289 от 

24.06.1993г. 

22 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации  
основной образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 

образовательном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 
• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 
• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

на начальной ступени общего образования 
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в лицей . 
• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом 

результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
• выявление и поддержку одарённых детей. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 
• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса ; 
• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах.  
 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

   Учебный процесс 1-4 классов оснащён необходимыми дидактическими, 

раздаточными, наглядными материалами и пособиями и  техническими средствами 

обучения (музыкальный центр, магнитофон,  компьютеры, ноутбуки,  модульная система 

учебного оборудования). Имеются наборы ролевых игр, игрушек, настольные развивающие 
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игры. Функционируют  2 учебного  кабинета,  2 творческой лаборатории, 1 игровая 

комната. 

Функционирует спорткомплекс: спортивный зал, оборудованная спортплощадка, в холлах – 

теннисные и шахматные столы, лыжная база. 

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, спортивные тренажеры, 

гимнастический городок, полоса препятствий, хоккейная коробка, сектор для метания, 

прыжков в длину и высоту. 

Спортивный зал размером 21х 9 оборудован необходимым спортивным инвентарем в 

соответствии с Государственным  стандартом: волейбольные стойки,  баскетбольный щит, 

шведская стенка, гимнастическая и навесная перекладина, бревно, параллельные брусья, 

тренажёр для занятий бегом, конь, козёл, гимнастические скамейками. 

 При спортивном зале имеется помещение снарядов площадью 10:15 кв.м в зависимости от 

площади спортзала. Спортивный зал, снаряды, инвентарь находятся в  хорошем 

состоянии.  Имеется комната для преподавателей и тренеров площадью 6 кв.м., раздевалка 

для девочек и мальчиков. На прилицейском участке оборудована спортивная площадка, 

игровая площадка для занятий на свежем воздухе: 

- круговая беговая дорожка - 330 м; 

- футбольное поле - 35 х 70 м; 

- баскетбольная площадка - 21 х  9 м; 

- волейбольная площадка - 18  х 9 м;  

- гимнастический городок - 100  х 15 м; 

- хоккейная коробка – 15х30 м; 

-сектор для метания, прыжков длину, высоту.      

   В МБОУ «Зверосовхозская СОШ» имеется оборудованный медицинский кабинет  

площадью 28 кв.м. (столик с набором инструментов, столик с инструментами для оказания 

неотложной помощи, облучатель настольный, облучатель кварцевый, прибор для 

определения зрения).                                                       

Столовая  МБОУ «Зверосовхозская СОШ» площадью 171,69  кв.м. рассчитана на 90 

посадочных мест, соответствует нормам обеспеченности технологическим и холодильным 

оборудованием. 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

МБОУ «Зверосовхозская СОШ» обеспечивает  возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 
• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 
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деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями  
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 
• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 
• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 
• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 
• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
 

Программно- методическое обеспечение учебного процесса МБОУ «Зверосовхозская 

СОШ» 
на 2015-2016 учебный год (Приложение №1) 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ «Зверосовхозская 

СОШ» 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; 
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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 «Зверосовхозская СОШ»; 

Устав МБОУ «Зверосовхозская СОШ»; 

Учебный план МБОУ «Зверосовхозская СОШ»; 

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 

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 
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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 К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 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; 
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 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; 

 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. 
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; 
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 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. 

 Татарский язык  (русская группа) 

Рус телле балаларга татар теле һәм әдәбият укыту буенча эш программаларын төзү өчен 

нигез булып тора: ул укыту предметының мәҗбүри өлешен билгели.Татар теле һәм 

әдәбиятын укыту максатлары берничә аспектны үз эченә ала: танып белү, үстерү, тәрбия, 

белем бирү. 

Үстерү максатының эчтәлеге 
Шәхеснең белемле булуы, тәрбиялелек һәм аның фикерләү сәләте үсеше дәрәҗәсеннән 

дә тора. Укыту процессында үстерү, тәрбия максатларын даими күзаллап эшләү – укытуның 

практик ягы уңышлылыгының алшарты. Балаларның психик үсешен түбәндәге юнәлешләрдә 

үстерүгә аеруча игътибар бирү таләп ителә: 

– фикерләүне үстерү белән бәйле психик функцияләр: логик фикерләү, сәбәп-нәтиҗә 

бәйләнешләрен табу, индуктив, дедуктив фикерләү;  

– хәтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

– аралаша белү сәләтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хисләре); 

– ихтыяр көче, максатчанлык, активлык кебек сәләтләрне устерү. 

Программага сайланган эчтәлек нигезендә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләре буенча 

да эш оештырганда, бу максатлар беренче планга куела. 

Белем бирү максатының эчтәлеге 
Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмәләре филологик белемнәр 

суммасы дәрәҗәсендә генә калмыйча, ә сөйләм эшчәнлегенең барлык төрләрендә дә 

аралашуда кулланырлык дәрәҗәгә җитүе зарур. Ягъни, укучылар, нинди дә булса сүзне, я 

грамматик категорияне тану, аеру, аңлау, тәрҗемә итү дәрәҗәсендә генә түгел, аларны 

аралашу максатыннан мөстәкыйль кулланырлык дәрәҗәдә өйрәнергә тиешләр. Шул вакытта 

гына татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү бурычы үтәлә.   

Татарский язык  (татарская группа) 

Программаны үзләштерүдән көтелгән нәтиҗәләр 
Аралашу компетенциясе – барлык сөйләм эшчәнлеге төрләренә ия булу, башкалар 

әйткәнне аңлау һәм үз фикереңне белдерү өчен тупланган белем, осталык, күнекмәләр 

җыелмасы  хәзерге татар әдәби телендә телдән һәм язма формада ирекле аралашу, 

бәйләнешле сөйләм күнекмәләрен булдыру; сөйләмнең грамматик ягын дөрес итеп 

үзләштерү  урта сыйныф укучыларына хас булган кызыксыну даирәсенә, психологик һәм 

төрле аралашу ситуацияләренә бәйле рәвештә туган телдә аралаша белү, дәресләрдә 

үзләштергән белем һәм күнекмәләрдән нәтиҗәле итеп файдалану. 

Лингвистик компетенция – тел белеме, аның төзелеше, үсеше һәм функциясе 

турындагы белемнәрне системалаштыру, лингвистик анализ ясый белү; тел белеме һәм аның 

бүлекләре буенча гомуми мәгълүматлылык; татар әдәби теленең төп нормаларына ия булу, 

укучыларның сүзлек байлыгының, сөйләмнәренең грамматик төзелешенең камиллеге; төрле 

лингвистик сүзлекләрдән ирекле файдалана алу. 

Этнокультура өлкәсенә караган компетенция, ягъни телне милли-мәдәни яссылыкта 

үзләштерү  —  укучыларны сөйләмгә өйрәткәндә, рухи, эстетик тәрбия һәм белем бирү 

чарасы буларак, милли үзенчәлекләрне чагылдырган текстлар белән эшләү; 

тормыш-көнкүреш, гореф-гадәт үзенчәлекләрен, сынлы сәнгать әсәрләрен, халык авыз 

иҗаты үрнәкләрен белү; татар сөйләм әдәбе нормаларын үзләштерү, шулар аша халыкның 

милли-мәдәни үзенчәлекләрен аңлау, телнең милләтләр арасында аралашу-аңлашу чарасы 

булуына төшенү; тел тарихы белән халык тормышының аерылгысыз булуын күзаллау. 

 

Татарская литература  

Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  гомуми нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

15. укучыда әдәбиятны мөстәкыйль укып, аңларлык күнекмәләр булдыру;  
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16.  татар сүз сәнгатен рус һәм дөнья әдәбияты фонында кабул итәргә өйрәтү; 

17. татар әдәби теле нормаларын саклап язу һәм сөйләү күнекмәләре булдыру;  

18. кирәкле мәгълүмат һәм белемнәрне төрле чыганаклардан табу, алардан мөстәкыйль 

рәвештә кулланырга өйрәтү. 

 

Урта сыйныфларда татар әдәбиятын укытуның  предмет нәтиҗәләре түбәндәгеләр: 

Танып-белү өлкәсендә: 

19. татарча әдәби текстны кабул итәргә һәм аңларга, иҗат ителгән чор белән тарихи-мәдәни 

бәйләнешләрен һәм аңа салынган мәңгелек кыйммәтләрне күзалларга өйрәтү; 

20. укыган әдәби әсәрнең эчтәлеген, темасын, проблемасын, идеясен беркадәр билгели, 

геройларын бәяли алуына ирешү; 

21.  классик әдипләрнең тормыш һәм иҗат юлларына кагылышлы төп фактларны белүенә 

ирешү; 

22. татар әдәбияты текстларын рус әдәбияты әсәрләре белән гомумкешелек кыйммәтләренә 

мөнәсәбәттә чагыштыру күнекмәләре формалаштыру;  

23. бәяләү өлкәсендә: 

24. татар әдәбиятына хас рухи-әхлакый кыйммәтләрне, әдәби-эстетик үзенчәлекләрне 

аңларга өйрәтү; 

25. мәдәниятара бәйләнешләрне саклау, укучының башка милләтләр мәдәнияте һәм 

әдәбиятыннан мәгълүматлы, башка халыкларның сүз сәнгатенә хөрмәтле мөнәсәбәттә, 

толерант булуына ирешү; 

26. баланың үзаңын үстерү, ватанны яратырга өйрәтү, горурлык һәм гражданлык хисләре 

тәрбияләү; 

27. татар әдәбияты үрнәкләренә үз мөнәсәбәтеңне булдыру күнекмәсен формалаштыру. 

коммуникатив яктан: 

28. татар әдәбияты әсәрләрен аңлап укый һәм кабул итә алуга ирешү; 

29. әдәби әсәрдәге вакыйгаларны һәм геройларны чагыштыру, әсәрне (өзекне) сәнгатьле 

итеп уку, өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерергә өйрәтү; 

30.   аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 

әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары аша эзләү күнекмәсе булдыру;  

31. укучының  мөстәкыйль, иҗади фикерләвен активлаштыру; 

32.  әдәби әсәрләр һәм ирекле темалар буенча татар телендә иҗади эшләр башкарырга 

өйрәтү.   

эстетик яктан: 

33. әдәби әсәрнең эстетик кыйммәтен һәм милли үзенчәлекләрен тою хисе формалаштыру; 

34. баланың әдәби текстны эстетик бөтенлекле, шул ук вакытта әдәби һәм тел-сурәтләү 

алымнарының, образлылыкның үзенчәлекләрен һәм әһәмиятен аңлап бәяли белүенә ирешү; 

35. рус һәм татар телендәге әдәби әсәрләрне чагыштырып бәяләргә, әхлакый идеалларның 

охшаш һәм аермалы якларын билгеләргә өйрәтү.  

 

Иностранный язык (английский) 

      В результате изучения английского языка ученик должен  

знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 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), 
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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), 

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; 
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 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 

Математика 

В результате изучения математики в основной школе учащиеся должны  

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; 

 примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; 

 примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

 примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

 приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

 примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Алгебра 

уметь: 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; 

 выражать из формул одну переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

 изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; 

 решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых 
членов; 

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

аргументу; 

 находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; 

 применять графические представления при решении уравнений, систем, неравенств; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 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; 

 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; 



183 

 

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). 

Информатика и ИКТ 

В результате изучения информатики в основной школе учащиеся должны  

знать /понимать: 

12.  виды информационных процессов; 

13.  примеры источников и приемников информации; 

14.  единицы измерения количества и скорости передачи информации; 

15.  принцип дискретного (цифрового) представления информации; 

16.  основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, 

ветвление, цикл; 

17.  понятие вспомогательного алгоритма; 

18.  разновидности и уровни языков программирования; 

19.  принципы объектно-ориентированного и структурного программирования; 

20.  назначение и функции используемых информационных и коммуникационных 

технологий; 

уметь: 

21. выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами,  

списками, деревьями; проверять свойства этих объектов; 

22.  выполнять и строить простые алгоритмы; 

23.  оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: 
открывать, именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать 

информацию, пользоваться меню и окнами, справочной системой; 

24.  предпринимать меры антивирусной безопасности; 

25.  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи информации; 

26.  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; 

27. создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 

частности, в процессе проектирования с использованием основных операций 

графических редакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

28. осуществлять простейшую обработку цифровых изображений; 

29. создавать записи в базе данных; 
30. создавать презентации на основе шаблонов; 

31. обрабатывать числовые данные средствами электронных таблиц; 

32. представлять числовые данные в виде диаграмм и графиков; 

33. составлять блок-схемы алгоритмов; 

34. реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования; 

35. пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием 

(принтером, сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой); 

36. следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 
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37. 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. 

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. 

Владеть компетенциями: 

 коммуникативной, компетенцией личностного саморазвития, информационно-

поисковой 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 
разнообразных 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-познавательных задач 

 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; 
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 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. 

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 

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; 
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 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; 

 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; 
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 получения возможности планировать свое будущее на основе знаний о природно-

экономических особенностях малой родины, страны, различных регионов Земли. 

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; 

 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, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 

действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные 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 научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

 сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 
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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; 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. 

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; 
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 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; 

 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; 
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 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. 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

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; 

 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. 
Изобразительное искусство 
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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). 

Искусство 

Учащиеся должны знать/понимать: 
– специфику музыки как вида искусства; 

– значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

– возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни;  

– основные жанры народной и профессиональной музыки; 

– многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

– основные формы музыки; 

– характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

– виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

– имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

– основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

– основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция); 

– выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

– наиболее крупные художественные музеи России и мира; 

– значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества. 

Уметь: 
– эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

– узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов; 
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– выразительно исполнять соло (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

– устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов; 

– анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, объем, 

светотень, перспектива, композиция);  

– ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать 

изученные произведения. 

 

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; 

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: 
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 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. 

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 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. 

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; 



194 

 

 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. 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ОО. 
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);  
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- 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 

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 5 – 9 классов 

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 



196 

 

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 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 принадлеж-

ности.   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. 



197 

 

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, со-

бирательные,   дробные;   их   значение,   особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с точки зрения грамматиче-

ских 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 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. 
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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 (зна-

комство). Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения 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. 

 

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 

этого вида деловых бумаг). 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ ПРАВОПИСАНИЯ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО)(11ч) 
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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 высказывания; 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. 

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 рассуждени-

ем-размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-
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ем-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 придаточ-

ным 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 
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 
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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 

Лицей 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; 

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 
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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. 

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  
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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 

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 
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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 

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...» 
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(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 

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. 
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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 

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 
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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. 

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». 
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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  

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 
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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. 

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 



210 

 

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 

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».  
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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, 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». 
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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 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 
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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 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).  



214 

 

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. 

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 

Татарский язык (русская группа) 
 

6нчы сыйныф 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 
Телдән һәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем һәм тәрбия бирү максатларыннан, шулай ук 

укучыларының яшь үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләреннән чыгып билгеләнә. 

Белем һәм хезмәт  

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
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Сәламәтлек — зур байлык  

Туганлык мөнәсәбәтләре  

Кешенең рухи дөньясы  

Табигать — безнең йортыбыз  

Бакча эшләре  

Авыл тормышы  

Татарстан Республикасы  

Татар халкының күренекле шәхесләре  

Тел материалы 
          Фонетика. Лексик темаларга караган сүзләрнең әйтелеше һәм язылышы. 

Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булган сүзләр. Сүз һәм фраза басымы.  

        Лексика. Аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне рецептив һәм 

продуктив рәвештә үзләштерү. Гади тотрыклы гыйбарәләр; сөйләм әдәбе берәмлекләре. Сүз 

ясалышы: кушма (һәрвакыт, ишегалды) һәм тезмә (өй туе, бәби туе, каз өмәсе, шәфкать 

туташы) сүзләр. Сүз ясагыч кушымчалар: -ча/-чә (заманча, татарча). Актив үзләштерелгән 

сүзләрнең  синонимнары, антонимнары.   

Грамматика. Төрле килешләрдәге тартымлы исемнәр. Ялгызлык исемнәр. Асыл 

сыйфатларның чагыштыру һәм артыклык дәрәҗәләре. Микъдар, тәртип, җыю саннары. 

Билгеләү (һәр, һәркем, барлык, бөтен, үз), билгесезлек (кемдер, кайчандыр, әллә кем, әллә 

нәрсә), юклык (беркая, берничек) алмашлыклары. Хикәя фигыльнең хәзерге, билгеле һәм 

билгесез үткән заман, билгеле һәм билгесез киләчәк заман формалары. Шарт фигыль. Теләк 

фигыль (барыйм әле, килим әле). Боерык фигыльнең барлыкта һәм юклыкта зат-сан белән 

төрләнеше. Фигыль һәм исем хәбәрләрнең гади, кушма һәм тезмә төрләре. Җөмләнең баш һәм 

иярчен кисәкләре. Башка, бүтән, бирле, соң, таба, каршы бәйлекләре. Сәбәпле, аркасында 

бәйлек сүзләре. Кереш сүзләр (нәтиҗәдә, кызганыч, кызганычка каршы, бәхеткә каршы, 

киресенчә). Хикәя, боеру, сорау җөмләләрдә сүз тәртибе үзенчәлекләре. Җөмлә калыплары. 

 

7нче сыйныф 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 
Телдән һәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем һәм тәрбия бирү максатларыннан, шулай ук 

укучыларының яшь үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләреннән чыгып билгеләнә. 

Белем һәм тормыш 

Өлкәннәр һәм кечкенәләр  

Табигать һәм кеше  

Ял итү  

Спорт һәм сәламәт яшәү  

Син һәм синең яшьтәшләрең  

Ел фасыллары  

Татарстанның  казанышлары  

Сәүдә үзәгендә  

Тел материалы 
Фонетика. Лексик темаларга караган сүзләрнең әйтелеше һәм язылышы. Әйтелеше 

белән язылышы арасында аерма булган сүзләр. Сүз һәм фраза басымы.  

        Лексика. Аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне рецептив һәм 

продуктив рәвештә үзләштерү. Гади тотрыклы гыйбарәләр; сөйләм әдәбе берәмлекләре. 

Актив үзләштерелгән сүзләрнең  синонимнары, антонимнары. Сүз ясагыч кушымчалар: 

-кыч/кеч (ачкыч, бетергеч).   

Грамматика. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре.  Аныклаучы теркәгечләр һәм 

теркәгеч сүзләр (ягъни, аеруча, бигрәк тә). Кушма (бөтендөнья), парлы (туган-тумача, 

алыш-биреш, азык-төлек, мал-туар) исемнәр. Лексик темаларга караган сыйфатларның 

исемләшүе. Хикәя фигыльнең үткән һәм киләчәк заман формалары. Сыйфат фигыльнең 

заман формалары. Хәл фигыль формалары.  Исем фигыль. Теләк (барасым килә), ният 

(бармакчы булам), мөмкинлек/мөмкин түгеллек (бара алам, бара алмыйм), кирәклек/кирәк 

түгеллек (барасым бар, барасым юк), боеру (барасы бул, барамы булма) мәгънәләрен 

белдерә торган аналитик формалы фигыльләр. Процессның башлануын,  дәвам итүен, 

тәмамлануын белдерә торган аналитик фигыльләр (укый башлады, укып ята, укып бетерде). 
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Эндәш, кереш сүзләр. Җыючы (һәм, вә, да-да, та-та, ни ... ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма, 

тик), бүлүче (я, яки, яисә) теркәгечләр. 

 

8нче сыйныф 

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 
Телдән һәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем һәм тәрбия бирү максатларыннан, шулай ук 

укучыларының яшь үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләреннән чыгып билгеләнә. 

Белем һәм фән  

Кеше  холкы  

Гаилә этикасы  

Яраткан шөгыльләребез  

Табигатьне саклау   

Рәсми сөйләм  

Татарстан шәһәрләре  

Татарстанның казанышлары  

Халыкка багышланган гомер  

Тел материалы 
         Фонетика. Лексик темаларга караган сүзләрнең әйтелеше һәм язылышы. 

Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булган сүзләр. Сүз һәм фраза басымы.  

        Лексика. Аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне рецептив һәм 

продуктив рәвештә үзләштерү. Тотрыклы сөйләм гыйбарәләре; сөйләм әдәбе берәмлекләре. 

Актив үзләштерелгән сүзләрнең  синонимнары, антонимнары. Фразеологик берәмлекләр. 

Сүз ясагыч кушымчалар: -чыл/-чел (ярдәмчел, вакчыл).   

Грамматика. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Кушма исем һәм кушма фигыль 

хәбәрләр. Затланышлы һәм затланышсыз фигыльләр. Аналитик формалы фигыльләр. 

Фигыльнең төшем юнәлеше. Бер составлы фигыль җөмлә. Атау җөмлә. Тулы һәм ким, 

җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Татар җөмләсендә сүз тәртибе үзенчәлекләре. Туры сөйләм. 

  

9нчы сыйныф  

Сөйләмнең предмет эчтәлеге 
Телдән һәм язма сөйләмнең эчтәлеге белем һәм тәрбия бирү максатларыннан, шулай ук 

укучыларының яшь үзенчәлекләре һәм мәнфәгатьләреннән чыгып билгеләнә. 

Кешеләрнең тормышын бизәү  

Илләр һәм шәһәрләр  

Язмышыма үзем хуҗа  

Һөнәр сайлау  

Гаилә бюджеты  

Белем һәм китап  

Милли сәнгать  

Кеше һәм мохит  

Аралашу  

 

Тел материалы 
      Фонетика. Лексик темаларга караган сүзләрнең әйтелеше һәм язылышы. 

Әйтелеше белән язылышы арасында аерма булган сүзләр. Сүз һәм фраза басымы.  

        Лексика. Аралашу темаларына караган лексик берәмлекләрне рецептив һәм 

продуктив рәвештә үзләштерү. Сөйләм гыйбарәләре; сөйләм әдәбе берәмлекләре. Актив 

үзләштерелгән сүзләрнең  синонимнары, антонимнары. Фразеологик берәмлекләр. Сүз 

ясагыч кушымчалар:  –дан/-дән ( тиздән, күптән).   

       Грамматика. Гади һәм кушма җөмләләр. Теркәгечле һәм теркәгечсез кушма 

җөмләләр. Иярченле кушма җөмләләрнең сөйләмдә актив булган аналитик һәм синтетик 

төрләре, аларга хас бәйләүче чаралар. Тезмә һәм иярченле кушма җөмләләрдә тыныш 

билгеләре. Сөйләмнең иң зур берәмлеге – текст.  

 

Татарский язык (татарская группа) 
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6 класс 

Морфология 
Тел белеменең бер бүлеге буларак  морфология. 

Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз 

ияртемнәре. 

Хәбәрлек сүзләр. 

Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. 

Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм теркәгечләр. 

2. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм синтаксик 

билгеләренә карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

7 класс 

Синтаксис 

Гади җөмлә синтаксисы 
Тел белеменең бер бүлеге буларак  синтаксис, аның төп берәмлекләреннән сүзтезмәләр 

һәм җөмләләр. 

Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары. 

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән белдерелүе. 

Тиңдәш кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы. 

Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, раслау 

һәм инкарь җөмләләр. 

8 класс 

Кушма җөмлә синтаксисы 
Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. Теркәгечле 

һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр.  

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре. 

Туры һәм кыек сөйләм. 

Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә урынлы 

куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия күренешеннән 

файдалану. 

Орфография һәм пунктуация 
 Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 

Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 

Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу. 

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 

Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 

Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация.  

Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте. 

Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 

Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре. 

 Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен 

үстерү. Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш билгеләрен 

кирәкле урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен үстерүдә орфографик 

сүзлекләрдән һәм башка төрле белешмә әдәбияттан файдалану. 

9 класс 

Стилистика 
Функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр, аларның жанрлары һәм 

үзенчәлекләре. 

Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын 

билгеләү; тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау. 

Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр. 

Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү. 

Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 
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Тел һәм мәдәният 
1. Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның Россиядә 

яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм  тоткан урынын аңлау. 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 

2. Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның мәгънәләрен 

төрле – аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда файдалана 

белү. 

 
2.4. Татарская литература (Әдәбият) 

 

Әдәбият тарихын өйрәнү халык авыз иҗатыннан башлана. 

 Халык авыз иҗаты 
Халыкның милли рухи культура хәзинәсе буларак халык авыз иҗаты. Фольклор әсәрләрендә 

гомумкешелек кыйммәтләренең зур урын тотуы. Халык иҗатының язма әдәбият үсешенә, 

әдәби телгә зур йогынты ясавы. Фольклорның төп жанрлары. Әкиятләр. Мәкаль һәм 

әйтемнәр. Табышмаклар. Мәзәкләр. Җырлар. Бәетләр. Риваятьләр һәм легендалар.  

 

Борынгы, урта гасырлар татар әдәбияты 

 

Борынгы һәм Урта гасыр әдәбиятының мифологиягә һәм халык авыз иҗатына нигезләнүе. 

Ислам дине идеологиясе белән сугарылуы. Шәрык әдәбиятлары йогынтысы. Күчмә 

сюжетлар. Әсәрләрнең тематик төрлелеге һәм проблематикасы: гадел хөкемдар, кеше һәм 

Алла, шәхес һәм җәмгыять мөнәсәбәте, илаһи мәхәббәт һәм җир мәхәббәте, гаделлек, 

миһербанлылык, сабырлык. Әдәбиятта дини-әхлакый, суфыйчыл һәм дөньяви карашларның 

үрелеп баруы. Жанрлар төрлелеге.  

ХIХ йөз әдәбияты 
Бер яктан, урта гасыр әдәбияты традицияләренә нигезләнүе, икенче яктан, җәмгыятьтәге 

үзгәрешләргә бәйле яңа сыйфатлар белән баюы: реализм юлына чыгу, яңа төрләр һәм 

жанрлар барлыкка килү, сурәтләүнең яңа алым-чараларына мөрәҗәгать итү. Мәгърифәтчелек 

чоры әдәбиятының  үзенчәлекләре. Һәртөр искелеккә каршы көрәшеп, идеал кеше образы 

тудырылу. Әдәбиятның чынбарлык проблемаларына мөрәҗәгать итүе. Яңа заман сүз 

сәнгатенә нигез салыну. 

ХХ гасыр татар әдәбияты 
Иҗтимагый-тарихи вакыйгаларның әдәбиятка тәэсире. Татар сүз сәнгатенең Шәрык һәм 

рус-Европа әдәби-фәлсәфи, мәдәни казанышларын үзләштерүе. Кеше һәм җәмгыять 

проблемасы.Чынбарлыкны реалистик һәм романтик чагылдыру үзенчәлекләре. Әхлакый  

һәм фәлсәфи эзләнүләр. Яңарыш чоры әдәбиятының әһәмияте. 

Совет чоры татар әдәбиятының каршылыклы үсеше. Төп тема-проблемалар. Әдип һәм 

җәмгыять мөнәсәбәте. Бөек Ватан сугышы һәм татар әдәбияты. Илленче еллар ахырыннан 

башлап әдәбиятта сыйфат үзгәрешләре башлану. Сүз сәнгатендә милләт проблемасының 

алгы планга чыгуы. Әдипләрнең заман проблемаларына актив мөрәҗәгать итүе. 

Җәмгыятьтәге үзгәрешләрнең әдәбиятта чагылышы. 

Төп әдәби-тарихи мәгълүматлар 
Матур әдәбиятның тормышны танып белүнең бер формасы булуы һәм анда кеше рухи 

дөньясының байлыгы, күптөрлелеге чагылуы. Әдәбият һәм сәнгатьнең башка төрләре. Сүз 

сәнгатенең төп асылы (әхлаклылык, миһербанлылык тәрбияләү, яшәүнең төп принципларын, 

дөньяга дөрес караш, эстетик зәвык формалаштыру һәм, гомумән, гомумкешелек 

кыйммәтләре белән таныштыру). 

Матур әдәбиятның иҗтимагый һәм мәдәни тормыштагы урыны. Татар әдәбиятының милли 

үзенчәлеге, гуманистик эчтәлеге, традицияләр дәвамчанлыгы һәм яңачалык. Татар әдәбияты  

мөрәҗәгать иткән тема-мотивлар, гомумкешелек кыйммәтләре. 

Төп әдәби-теоретик төшенчәләр 
Сүз сәнгате буларак әдәбият. Язма әдәбият һәм фольклор. Халык авыз иҗаты жанрлары.   

Әдәби   төрләр һәм жанрлар. Әдәби образ.  
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Әдәби әсәрнең формасы һәм эчтәлеге: тема, проблема, идея, сюжет, композиция; сюжет 

элементлары; конфликт, автор образы, хикәяләүче образы; лирик герой. 

Әдәби әсәрнең теле. Әдәби сурәтләү чаралары: чагыштыру, эпитет, метафора, гипербола, 

метонимия, символ, аллегория, җанландыру. Пейзаж. Портрет. Юмор һәм сатира. 

Шигырь төзелеше: ритм, рифма, строфа. 

 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр: 

– өйрәнгән әдәби әсәрнең эчтәлеге; 

– классик әдипләрнең (Г.Тукай, Г.Камал, Ф. Әмирхан, М.Җәлил) тормыш һәм иҗат 

юлларының төп фактлары; 

– өйрәнгән әдәби-теоретик төшенчәләр; 

– әдәби текстны кабул итү һәм анализлау; 

– әдәби текстның мәгънәви өлешләрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һәм план 

төзү; 

– әдәби әсәрнең төрен һәм жанрын ачыклау; 

– укыган әсәрнең темасын, проблемасын, идеясен билгеләү; 

– геройларга характеристика бирү; 

– сюжет, композиция үзенчәлекләрен, махсус сурәтләү чараларының ролен ачу; 

 

– укыганга үзеңнең мөнәсәбәтеңне белдерү; 

– әсәрне (өзекне) сәнгатьле итеп уку; 

– өйрәнелгән әсәргә бәйле телдән һәм язмача фикерләрне белдерү; 

– укыган әсәр буенча фикер алышуда катнашу, фикерләреңне дәлилли белү;  

– укыган әсәрләргә бәяләмә (отзыв) язу; 

– татар әдәби теленең нормаларына нигезләнеп, кирәкле темага  телдән һәм язмача 

бәйләнешле текст төзү; 

– аерым автор, аның әсәре, гомумән әдәбият турында кирәкле мәгълүматны белешмә 

әдәбият,  вакытлы матбугат, Интернет чаралары һ.б. аша эзләү. 

 

Рус мәктәбендә укучы татар балаларына әдәбияттан тәкъдим ителә торган әсәрләр 

минимумы 

 

6 сыйныф (13 әсәр) 
Татар әдипләренең әсәрләре: 

Г. Тукай “Шүрәле”, “Туган авыл”;  

М.Гафури “Ана”;  

Һ. Такташ “Мокамай”;  

М. Җәлил “Имән”, “Чәчәкләр”;  

Ә. Еники. “Матурлык”; 

Г. Бәширов “Сабантуй”;  

И. Гази “Онытылмас еллар”(өзек);  

М. Мәһдиев “Фронтовиклар”(өзек); 
Биографик белешмәләр: Һ. Такташ, Ш. Маннур, М. Гафури, Ә. Еники, М.Мәһдиев. (ике 

әсәр буларак карала) 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  

А.Чехов “Анюта.  

7 сыйныф (14 әсәр) 
Татар әдипләренең әсәрләре:  

Г. Тукай “Милли моңнар”;  

Г. Ибраһимов “Табигать балалары” (өзек);  

С. Хәким “Бакчачылар”;  

Һ. Такташ “Алсу”;  

Ф. Кәрим “Бездә яздыр”;  

Г. Кутуй “Рәссам”;  
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Ә. Еники “Кем җырлады?”;  

Г. Бәширов ”Менә сиңа мә!”;  

И. Гази “Йолдызлы малай”;  

М. Мәһдиев “Без -  кырык беренче ел балалары”(өзек);  

М. Галиев “Нигез” (өзек); 

Т. Миңнуллин “Монда тудык,  монда үстек” (өзек); 
Биографик белешмәләр: Г. Тукай, С. Хәким, Г. Әпсәләмов, Ә. Еники (бер әсәр буларак 

исәпләнә). 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре:  А. Пушкин “Кышкы кич”,  

8 сыйныф  (15) 
Татар әдипләренең әсәрләре:  

Г.Тукай “Пар ат”;  

Г. Ибраһимов “Алмачуар”;  

Ш. Камал “Буранда”;  

С. Хәким “Җырларымда телим”;  

Ф. Хөсни “Сөйләнмәгән хикәя”;  

Ш. Маннур “Муса”(өзек);  

Г. Афзал “Юл газабы”, “Йөз кабат”;  

М. Мәһдиев “Кеше китә, җыры кала” (өзек);  

Ф. Садриев “Бәхетсезләр бәхете” (өзек);  

М. Әгъләм “Каеннар илендә”;  

Р. Харис “Ике гөл”  

Т. Миңнуллин “Моңлы бер җыр”(өзек). 
Биографик белешмәләр: Г. Афзал, Ф. Садриев, М. Әгъләмов, Т. Миңнуллин (бер әсәр 

буларак исәпләнә). 
Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Куприн “Олеся”(өзек). 

 

9 сыйныф (15 әсәр)  
Татар әдипләренең әсәрләре: 

Г. Тукай “Ана догасы”;  

Г. Ибраһимов “Сөю-сәгадәт”;  

Ф. Әмирхан “Хәят” (өзек);  

Г. Камал “Беренче театр”;   

Ә. Еники “Әйтелмәгән васыять”;  

Г. Әпсәләмов “Ак чәчәкләр”(өзек);   

А. Гыйләҗев “Җомга көн кич белән”(өзек);  

Г. Афзал “Өф-өф итеп”;  

Р. Мингалим “Сап – сары көзләр”; 

Р. Әхмәтҗанов “Сандугач керде күңелгә”, “Әкияттән”;  

Ш. Хөсәенов “Әни килде”.  

Биографик белешмәләр: Ф. Әмирхан, Г. Ибраһимов,  А. Гыйләҗев, Г. Камал, Ш. 

Хөсәенов, Р. Мингалим. 
           Рус  язучыларының тәрҗемә әсәрләре: А. Пушкин “Пәйгамбәр”.  

 

 2.5. Английский язык 
6 класс 

Предметное содержание речи 

1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека. 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 
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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 

 (диалог этикетного характера) 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

выражать благодарность;  

вежливо переспрашивать,  

отказываться, соглашаться;  

  (диалог-расспрос) 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

(диалог-побуждение к действию) 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

давать совет и принимать/не принимать его  

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 (диалог-обмен мнениями) 

выражать точку зрения и соглашаться/  

не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

  Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь  

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному.  

 Аудирование  

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений:  

выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте  и прогнозировать его 

содержание;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

Чтение  

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 
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нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование 

словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку;  

выделять основную мысль;  

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

 Формирование умений:   

полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

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

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь  

Развитие умений:  

делать выписки из текста;  

писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого. 

Языковые знания и навыки 

Орфография. Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи. Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков английского 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 страны изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии.  

    Грамматическая сторона речи 

 Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи: 

прямой и обратный порядок слов;  

глаголы в  Present Perfect действительного залога;  

модальные глаголы can, could, may, must, should;  

существительные в различных падежах, артикли, местоимения, степени сравнения 

прилагательных;  
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артикли: определенный и нулевой артикли с названиями планет, сторон света, океанов, 

морей, рек, каналов, горных цепей и вершин, государств, городов, улиц и площадей; с 

названиями национальностей и языков; исторических достопримечательностей; с именами 

собственными  

существительные в функции прилагательного (например, art gallery);  

некоторые фразовые глаголы (например, take care of, look for);   

причастия | и || для образования Present Continuous Active и  Present Perfect Active;  

возвратные местоимения (myself, yourself etc.)  

наречия, образованные с помощью суффикса –ly; наречия, совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, long, high); степени сравнения наречий включая исключения; место 

наречия в предложении;  

союзы: or, if, that, because, than;  

числительные: большие количественные числительные (100 – 100 000 000), даты;  

междометия: Oh! Well!  

предлоги места, времени, направления;  

простые распространенные предложения с несколькими обстоятельствами в определенном 

порядке;  

специальные вопросы с How (How long\far, high, many, much, old,…?);  

альтернативные вопросы;  

разделительные вопросы с глаголами в Present, Past, Future Simple, Present Continuous, Present 

Perfect;  

восклицательные предложения для выражения эмоций: How nice of you!  

некоторые формы безличных предложений;  

сложносочиненные предложения;  

сложноподчиненные предложения с придаточными причины с союзом because.  

    Учащиеся должны распознавать по формальным признакам и понимать  

значение:  

слов, словосочетаний с формами на –ing без различения их функций;  

условные предложения нереального характера (Cоnditional);  

глаголов в пассивном залоге в Present и Past Simple 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

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 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 

7 класс 
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Предметное содержание речи 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки,  кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги.  

Покупки. Переписка  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним.. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного 

языка 

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 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

 (диалог этикетного характера) 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них;  

выражать благодарность;  

вежливо переспрашивать,  

отказываться, соглашаться;  

  (диалог-расспрос) 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

(диалог-побуждение к действию) 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

давать совет и принимать/не принимать его  

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 (диалог-обмен мнениями) 

выражать точку зрения и соглашаться/  

не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи 

как описание, повествование и сообщение, а также эмоциональные и оценочные суждения; 

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

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

-выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

Аудирование 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 
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- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 7 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 2-х минут. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем текстов для чтения – 400-450 слов. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

-  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 

текстах, ориентированных на предметное содержание речи в 7 классе. 

Формируются и отрабатываются умения: 

-      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной 

переработки (языковой догадки, словообразовательного анализа, использования двуязычного 

словаря); 

-   выражать свое мнение по прочитанному. 

 Объем текстов для чтения до 250 слов. 

       Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объем чтения до 600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

-    делать выписки из текста; 

-   писать  поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, 

включая адрес), выражать пожелания; 

-    заполнять формуляр(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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-    писать личное письмо с опорой на образец/ без опоры на образец (расспрашивать 

адресат о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

Орфография 

 Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

  Произносительная сторона речи 

  Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, выражение чувств и эмоций, с помощью 

эмфатической интонации.  

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии.  (300 лексических единиц). 

Знание основных способов словообразования: 

      а) аффиксации: 

- наречия  образа действия с суффиксом – ly (а так же исключения hard, late, near, high) 

числительные  - от 100 до 100 000000  

прилагательные с суффиксом – able, - ible, -ous, -ive, -ful, -y, -ly, -ic, -(i)an, -al, -ing 

существительные с суффиксами - ing (swimming, reading) 

прилагательные с – un  

cсуществительные с суффиксом – tion, -sion, -er, -or, -ance, - ence, - ment, -ing, - ity, -ist 

глаголы с префиксом – re 

    б) словосложения: существительное + существительное (football) 

   в) конверсии (образование существительных от неопределенной формы глагола – to 

change –  change). 

 Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи: 

- предложений с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s 

interesting. There are a lot of trees in the park);  

- сложносочиненных предложений с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами  because, than; 

- условных придаточных предложений с союзом if; 

- страдательный залог Present Simple Passive, Past Simple Passive, Future Simple Passive; 

 - выражение будущего времени  при помощи  to be going to 

- различных типов вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный,  

разделительный вопросы в Present,  Past, Future Simple;  Present, Past Continuous, Present , 

Past Perfect) 

- специальных вопросов после Can you tell me…  

- конструкции used to; 
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- побудительных предложений в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) 

форме; 

- повелительного наклонения с глаголом let; 

- модальных глаголов can, must (have to), should 

- определенного, неопределенного и нулевого артиклей;  

- степеней сравнения прилагательных  и наречий, в том числе, образованных не по правилу 

( good-better- the best);  

- предложения в косвенной речи   

- местоимений some, any (somebody, something…), much, many, few, little, too, either 

- местоимений other, another, each other; 

- наречий, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающих по форме с 

прилагательными (fast, high);  

-  количественных числительных свыше 100; порядковых числительных свыше 20. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

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 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

8 класс 

Предметное содержание речи 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки,  кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги.  

Покупки. Переписка  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного 

языка 

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 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение  

Диалогическая речь  

(диалог этикетного характера) 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

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

вежливо переспрашивать,  

отказываться, соглашаться;  

  (диалог-расспрос) 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью» 

(диалог-побуждение к действию) 

обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить;  

давать совет и принимать/не принимать его  

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие;  

делать предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

 (диалог-обмен мнениями) 

выражать точку зрения и соглашаться/  

не соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение;  

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость, огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;  

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;  

выражать и аргументировать свое отношение  к прочитанному.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений:  

выделять основную информацию и воспринимаемом на слух тексте  и прогнозировать его 

содержание;  

выбирать главные факты, опуская второстепенные;  

выборочно понимать необходимую информацию текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст;  

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания.  

понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач по знакомой и частично незнакомой тематике; 

выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую/интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов; 

относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных 

ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения):с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). Использование 

словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания  аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка.  

Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку;  
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выделять основную мысль;  

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;  

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

 Формирование умений:   

полно и точно понимать содержание текста на основе его ин формационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;  

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

  Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации: 

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

информацию, которая необходима или представляет интерес для учащихся.  

Письменная речь 

Развитие умений:  

делать выписки из текста;  

писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;  

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес);  

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого. 

Языковые знания и навыки 

Графика и орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения 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 страны изучаемого языка; ряд способов словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии.      

К 900 лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран 

изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 
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существительных -sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence), -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных -im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known), прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

конверсией: прилагательными, образованными от существительных (cold - cold winter). 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

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 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 

9 класс 

Предметное содержание речи 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и черты характера человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки,  кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги.  

Покупки. Переписка  

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним.. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного 

языка 

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 

Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 
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действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

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

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;  

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений: 

выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

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

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

делать выписки из текста; 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 
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писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмико-интонационные навыки произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

       Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

1)     аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible (sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2) словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3) конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи 

Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

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 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 
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Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- 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/понимать: 

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

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

Уметь: 

говорение 

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

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

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

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

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

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле-/радиопередач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 

 

2.6.Математика 
         6 класс 
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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. 

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. 

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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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 

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 
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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 

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.  
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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 

Алгебраические выражения  

Квадратный трехчлен. Разложение квадратного трехчлена на линейные множители. 

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

рациональным показателем. 

Действительные числа. 

Корень третьей степени. Понятие о корне n-ой степени из числа. 

Нахождение приближенного значения корня с помощью калькулятора. Запись корней с 

помощью степени с дробным показателем. 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. Четные и нечетные функции. 

Исследование функции на четность. Квадратичная функция, ее график, парабола. Функция 

y=ax2 , ее график и свойства. Графики функций y=ax2+ n, y=a(x-m)2, у=а(х-m)2+n. Построение 

графика квадратичной функции. Координаты вершины параболы, ось симметрии. Функции 

y=xn(n – натуральное число) . Степенные функции с натуральным показателем, их графики.  

Функции y=x –n(n – натуральное число).Степенные функции с отрицательным целым 

показателем, её свойства и график. 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. Некоторые приемы решения целых уравнений. 

Деление с уголком. Метод введения новой переменной. Неравенство с одной переменной. 

Решение неравенства. Квадратные неравенства. Неравенства второй степени с одной 

переменной. Графический метод решения. Метод интервалов. Рациональные неравенства. 

Системы рациональных неравенств. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. Уравнение с 

двумя переменными и его график.. Система уравнений; решение системы. Способы решения. 

Графический способ решения систем уравнений. Решение подстановкой и алгебраическим 

сложением. Решение систем уравнений второй степени с двумя переменными. Системы 

уравнений как математические модели реальных событий.. Решение задач с помощью 
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уравнений второй степени. Переход от словесной формулировки соотношений между 

величинами к алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Уравнение с несколькими переменными. 

Примеры решения нелинейных систем. Примеры решения уравнений в целых числах. 

Некоторые приемы решения систем уравнений с двумя переменными.  

Координаты. 

Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками плоскости.  

Уравнение окружности с центром в начале координат и в любой заданной точке. 

Неравенства с двумя переменными. Решение неравенств с двумя переменными. Системы 

неравенств с двумя переменными. Решение систем неравенств с двумя переменными. 

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. Формулы приведения .Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. Решение треугольников.  

Многоугольники. 

 Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 

Числовые последовательности. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий(Формула п-го члена арифметической и геометрической прогрессий), суммы первых 

нескольких членов арифметической и геометрической прогрессий. (Формулы суммы первых n 

членов арифметической и геометрической прогрессий). Характеристическое свойство 

арифметической и геометрической прогрессий. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Метод математической индукции. Прогрессии банковские расчёты. Сложные 

проценты. 

Векторы 

Вектор. Понятие вектора. Равенство векторов. Операции над векторами: умножение на число, 

сложение, разложение, скалярное произведение. Средняя линия трапеции. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и 

координатами начало и конца. Угол между векторами. Применение векторов и координат при 

решении задач. Решение задач  методом координат. 

Геометрические преобразования. 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. 

Параллельный перенос. Поворот. Наложения и движения. 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.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. 
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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 

     Информация и информационные процессы  

Информация. Информационные объекты различных видов.   

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.  

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей.  

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества 

информации. 

Практические работы: 

Фиксация аудио- и видео информации, наблюдений, измерений, относящихся к объектам и 

событиям окружающего мира, использование для этого цифровых камер и устройств 

звукозаписи. 

Компьютер как универсальное устройство обработки информации  

Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память).  

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации 

компьютера. 

Программный принцип работы компьютера. Программное обеспечение, его структура. 

Программное обеспечение общего назначения. Операционные системы, их функции. 

Загрузка компьютера. Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

Практические работы: 

Соединение блоков и устройств компьютера, подключение внешних устройств, 

включение, понимание сигналов о готовности и неполадке, получение информации о 

характеристиках компьютера, выключение компьютера. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (изучение элементов интерфейса используемой графической операционной 

системы). 

Планирование собственного информационного пространства, создание папок в 

соответствии с планом, создание, именование, сохранение, перенос, удаление объектов, 

организация их семейств, сохранение информационных объектов на внешних носителях. 

Архивирование и разархивирование. Защита информации от компьютерных вирусов. 

Обработка текстовой информации  

Страница. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, удаление и замена 

символов, работа с фрагментами текстов). Нумерация и ориентация страниц.Размеры 

страницы, величина полей. Колонтитулы.  

Проверка правописания. 

Создание документов с использованием мастеров и шаблонов (визитная карточка, доклад, 

реферат).Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной 

публикации (доклад, реферат).  

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, диаграмм, формул и  графических 

объектов. 

Разработка и использование стиля: абзацы, заголовки. 

Гипертекст. Создание закладок и ссылок. 

Запись и выделение изменений. 

Распознавание текста. Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

Сохранение документа в различных  текстовых форматах. Печать документа. 
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Использование расходных материалов. 

Практические работы: 

Знакомство с приемами квалифицированного клавиатурного письма, «слепой» 

десятипальцевый метод клавиатурного письма и приемы его освоения. 

Создание небольших текстовых документов посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. 

Форматирование текстовых документов (установка параметров страницы  документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц). 

Вставка в документ формул. 

Создание и форматирование списков. 

Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными. 

Создание гипертекстового документа. 

Перевод текста с использованием системы машинного перевода. 

 Сканирование и распознавание «бумажного» текстового документа. 

Практикум: работа 1 

Обработка графической информации  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Рисунки и фотографии.  

Форматы графических файлов. 

Практические работы: 

Создание изображения с помощью инструментов  растрового графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Геометрические и стилевые преобразования.  

Создание  изображения с помощью инструментов  векторного графического редактора. 

Использование примитивов и шаблонов. Конструирование графических объектов: 

выделение, объединение. Геометрические преобразования фрагментов и компонентов.  

Ввод изображений с помощью графической панели и сканера, графического планшета, 

использование готовых графических объектов.  

Сканирование графических изображений. 

Практикум: работа 2 

Мультимедийные технологии  

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов.  

Звуки и видеоизображения. Композиция и монтаж.  

Технические приемы записи звуковой и видеоинформации.  

Использование простых анимационных графических объектов. 

Практические работы: 

Создание презентации с использованием готовых шаблонов, подбор иллюстративного 

материала, создание текста слайда. 

Демонстрация презентации. Использование микрофона и проектора. 

Запись изображений и звука с использованием различных устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров, магнитофонов).  

Запись музыки (в том числе с использованием музыкальной клавиатуры).  

Обработка материала, монтаж информационного объекта. 

Практикум: работа 3 и 4 

 
 

9 класс 

   Коммуникационные технологии 

Процесс  передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Локальные и глобальные компьютерные сети. 

Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: Всемирная паутина, файловые 

архивы, интерактивное общение. 

Электронная почта как средство связи, правила переписки, приложения к письмам. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях и некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и 

некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов. Архивирование и 
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разархивирование. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий
1
. 

Практические работы: 

Регистрация почтового ящика электронной почты, создание и отправка сообщения. 

Путешествие по Всемирной паутине. 

Участие в коллективном взаимодействии: форум, телеконференция, чат. 

Создание архива файлов и раскрытие архива с использованием программы – архиватора. 

Загрузка файла из файлового архива. 

Поиск документа с использованием системы каталогов и путем ввода ключевых слов. 

Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из глобальных 

компьютерных сетей (Интернета) и ссылок на них. 

Создание комплексного информационного объекта в виде веб-странички, включающей 

графические объекты с использованием шаблонов. 

Представление информации 

Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. Дискретная 

форма представления информации. Единицы измерения информации.  

Компьютерное представление текстовой информации. 

Кодирование графической информации (пиксель, растр, кодировка цвета, видеопамять). 

Кодирование звуковой информации. 

Представление числовой информации в различных системах счисления. Компьютерное 

представление числовой информации. 

Практические работы: 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую и арифметические вычисления в 

различных системах счисления  с помощью программного калькулятора. 

Кодирование текстовой информации. Определение числовых кодов символов и перекодировка 

русскоязычного текста в текстовом редакторе. 

Кодирование графической информации. Установка цвета в палитре RGBв графическом 

редакторе. 

Кодирование звуковой информации. Запись звуковых  файлов с различным качеством звучания 

(глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Формализация и моделирование 

Формализация описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и 

процессов, в том числе - компьютерного. Модели, управляемые компьютером. 

Виды информационных моделей. Чертежи. Двумерная и трехмерная графика. Диаграммы, 

планы, карты. 

Таблица как средство моделирования. 

Кибернетическая модель управления: управление, обратная связь. 

Практические работы: 

Постановка и проведение эксперимента в виртуальной компьютерной лаборатории. 

Построение генеалогического дерева семьи. 

Создание схемы и чертежа в системе автоматизированного проектирования. 

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием системы программирования. 

Построение и исследование компьютерной модели, реализующей анализ результатов 

измерений и наблюдений с использованием динамических таблиц. 

Построение и исследование геоинформационной модели в электронных таблицах или 

специализированной системе. 

Хранение информации 

Табличные базы данных: основные понятия, типы данных, системы управления базами данных 

и принципы работы с ними. Создание записей в базе данных. 

Ввод и редактирование записей. 

Условия поиска информации; логические значения, операции, выражения. 

Поиск, удаление и сортировка данных. 

Практические работы: 

                                                 
1
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Поиск записей в готовой базе данных. 

Сортировка записей в готовой базе данных. 

Обработка числовой информации 

Табличные расчеты и электронные таблицы (столбцы, строки, ячейки). 

Типы данных: числа, формулы, текст. 

Абсолютные и относительные ссылки. 

Встроенные функции. 

Практические работы: 

Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных. 

Создание и обработка таблиц. 

Ввод математических формул и вычисление по ним. Создание таблиц значений функций в 

электронных таблицах. 

Построение диаграмм и графиков. 

Алгоритмы и исполнители 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. Возможность 

автоматизации деятельности человека. 

Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер как 

формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Логические значения, 

операции, выражения. Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. Представление о программировании. 

Правила представления данных. 

Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила 

записи программы. 

Этапы разработки программы: алгоритмизация-кодирование-отладка-тестирование. 

Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

Практические работы: 

Разработка линейного алгоритма (программы) с использованием математических функций при 

записи арифметического выражения. 

Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор ветвления. 

Разработка алгоритма (программы), содержащего оператор цикла. 

Разработка алгоритма (программы), содержащего подпрограмму. 

Разработка алгоритма (программы) по обработке одномерного массива. 

Разработка алгоритма (программы), требующего для решения поставленной задачи 

использования логических операций. 

Информационные технологии в обществе 

Организация информации в среде коллективного использования информационных 

ресурсов. Организация групповой работы над документом. Личная информация. 

Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы. 

Этика и право при создании и использовании информации. 

Информационная безопасность. 

Правовая охрана информационных ресурсов. 

Основные этапы развития средств информационных технологий. 

Практические работы: 

Оценка скорости передачи и обработки информационных объектов, стоимости 

информационных продуктов и услуг связи. 

Защита информации от компьютерных вирусов. 

Установка лицензионной, условно бесплатной и свободно распространяемой программы. 

 

2.8. История 
6 класс 

История средних веков 

 

Понятие «средние века». Хронологические рамки средневековья. 

Византия и арабский мир. Крестовые походы 
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Византийская империя 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. Основание новой столицы — Константинополя. Особенности развития 

Византийской империи. Императорская власть. Христианская церковь. Церковная иерархия. 

Иконоборчество и иконопочитание. Взаимоотношения христианской церкви и императорской 

власти. Христианские храмы: устройство, символика. 

Культура Византии. Византийская торговля. Великий Шелковый путь. Города Византии. 

Взаимоотношения Византии и Ирана.«Золотой век» Византии — правление императора 

Юстиниана I. 

Западная и Центральная Европа в V-XIII вв. 

Великое переселение народов. Мир ислама 

Великое переселение народов. Кельты, германцы, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Племена аравийского полуострова. Возникновение ислама. Мухаммед. Арабские завоевания. 

Католицизм Зарождение новой религии — ислама. Пророк Мухаммад. Основные положения 

ислама. 

Завоевания арабов. Образование государства мусульман — Арабского халифата. Распад 

халифата.Культура мусульманского мира. 

Основные понятия и термины: Великое переселение народов, Коран, ислам, хиджра, Кааба, 

мусульманин, хадж, мечеть, минарет, мулла, медресе, каллиграфия, халиф, халифат, эмир, 

эмират, джихад. 

Франкская империя 

Правление франкского вождя Хлодвига. Принятие христианства, запись законов франков. Роль 

христианства в раннем средневековье.. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 

Империя Карла Великого.  Создание и распад империи Карла Великого. Образование 

государств в Западной Европе. Политическая раздробленность Возвышение династии 

Каролингов. Союз франкских королей и римских пап Империя Карла Великого. Завоевательные 

походы франков. Управление империей. Образование и культура в державе Карла Великого. 

Распад империи. Рождение из ее осколков новых государств. 

Основные понятия и термины: майордом, помазанник Божий, «Салическая правда», графство, 

маркграфство. Персоналии: Хлодвиг, Карл Мартелл, Пипин Короткий, Карл Великий, Лев III, 

Алкуин. 

     Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. Просветители славян – Кирилл и 

Мефодий. 

Образ жизни норманнов, их грабительские набеги и торговые походы. 

Завоевание германскими племенами Британии. Основание англосаксонских королевств. 

Поход Вильгельма Завоевателя в Англию. 

Основные понятия и термины: викинги, конунг, путь «из варяг в греки», саги, драккары. 

Персоналии: Эрик Рыжий, Харальд Суровый, Альфред, Вильгельм Завоеватель. 

Средневековое европейское общество 

РАЗДЕЛ II. ВЕРШИНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ Средневековые сословия 

Иерархичность средневекового общества. Основные сословия. Условный характер земельного 

владения. Феод. Взаимоотношения сеньоров и вассалов. Феодальная лестница. Рыцарство. 

Вооружение средневекового рыцаря. Средневековая армия. Образ жизни рыцаря, его 

воспитание. Рыцарский турнир и рыцарский замок .Положение крестьянства. Крестьянские 

повинности. 

Жизнь в общине. Натуральный характер хозяйства. 

Основные понятия и термины: сословие, феод, феодал, феодализм, сеньор, сюзерен, вассал, 

феодальная лестница, подати, оброк, барщина, десятина, община, натуральное хозяйство, ры-

царь, замок, турнир. 

Сословный строй в Западной Европе. Сословное общество в средневековой Европе. 

Феодализм. Христианизация Европы и образование двух ветвей христианства. 

Католическая церковь. Вассалитет. Крестьянская община. Средневековый город. 

Экономическое развитие Западной Европы. Образование централизованных государств. 

Сословно-представительные монархии. 

Власть духовная и светская. 
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Образование двух ветвей христианства – православия и католицизма. Католическая церковь.. 

Римско-католическая церковь в средневековье. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и 

борьба церкви против их распространения. 

Феодализм Феодальное землевладение. Вассалитет Сеньоры и вассалы. Европейское 

рыцарство: образ жизни и правила поведения. 

Особенности хозяйственной жизни. Крестьянская община Феодалы и крестьянская община. 

Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. Средневековый город. Жизнь и быт 

горожан. Цехи и гильдии. Экономическое развитие Западной Европы. 

Императоры и римская церковь. Крестовые походы 

Франция в X—XI вв. Основание династии Капетингов. Феодальные войны. Борьба с 

викингами. 

Германия в X—XI вв. Отражение набегов венгров. Приобретение королями Германии 

императорского титула. Римская церковь.  Клюнийское движение за обновление церкви. 

Усиление власти пап. Папа Григорий VII.Крестовые походы и их участники. Первый, третий и 

четвертый крестовые походы. Отношения Византии и западноевропейских государств. Разгром 

Константинополя крестоносцами. Государства крестоносцев на Востоке. Рыцарские 

ордены.. .Православие и ислам в эпоху крестовых походов. Католицизм, православие и ислам в 

эпоху крестовых походов Взаимопроникновение культур. Крестовые походы в Восточной 

Европе. Реконкиста Начало Реконкисты на Пиренейском полуострове. 

Завоевания в Азии, Северной Африке, Европе. 

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества.. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Основные понятия и термины: королевский домен, Священная Римская империя, клюнийское 

движение, крестовый поход, обет, рыцарский орден, римско-католическая церковь, гре-

ко-православная церковь, Реконкиста. 

Персоналии: Гуго Капет, Отгон 1, Григорий VII, Генрих IV, Саладин, Фридрих I Барбаросса, 

Ричард I Львиное Сердце, Филипп II, Алексей I Комнин.  

Основные понятия и термины: Ромейская империя, Великий Шелковый путь, икона, алтарь, 

мозаика, крестово-купольный храм, трансепт, неф, базилика, приход, епископ, митрополит, па-

триарх, паства, миряне, церковный собор, монастырь. 

Персоналии: Константин I, Юстиниан I. 

Европа в XIV-XV вв. 

Средневековые города 

Образование централизованных государств. 

Кризис античных городов. Оживление городской жизни в X-XI вв.Различные пути образования 

городов в средневековой Европе. Взаимоотношения городов и сеньоров. Борьба городов за 

независимость. Коммуны. Торговые пути и союзы. Ганза. Торговля в Средиземноморье. 

Венеция и Генуя. Ярмарки. Фландрия и Шампань — центры европейской торговли. 

Культурное наследие Средневековья Духовный мир европейского средневекового человека. 

Культурное наследие Средневековья. 

Духовный мир средневекового человека. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская 

литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в архитектуре, 

скульптуре и декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе. 

Культурное наследие Византии. Духовный мир европейского средневекового человека. 

Культурное наследие Средневековья 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

Ремесленные специальности. Объединения ремесленников. Внешний вид средневекового 

города. Рынок, ратуша, собор. Управление городом. Роль городского патрициата. Романский и 

готический с гили в архитектуре. Культура и образование в 

Западной Европе. Монастырские и соборные школы. «Семь свободных искусств».Городские 

школы. Университеты. Роль университетов в жизни городов. Познания людей Средневековья. 

Представления о мире. 

Основные понятия и термины: коммуны, привилегии, Ганза, ярмарка, меняла, банк, 

ремесленник, цех, ратуша, городской совет, гильдия, патрициат, романский стиль, готический 
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стиль, портал, витраж, монастырская школа, скрипторий, «семь свободных искусств», 

университет, диспут. 

Образование сословных монархий .Позднее Средневековье 

Могущество римской церкви при папе Иннокентии III. Еретики и борьба с ними. Учреждение 

инквизиции. Основные монашеские ордены. Своеобразие императорской власти в Германии. 

«Собирание земель» французскими королями. Людовик XI Святой. Борьба Филиппа IV 

Красивого с папой римским. Упрочение королевской власти в Англии при Генрихе II. Под-

писание Иоанном Безземельным Великой хартии вольностей. 

Сословно-представительные монархии. 

Создание органов сословного представительства в странах Западной Европы. Кризис XIV 

столетия: неурожаи и голод, распространение чумы, крестьянские восстания. Жакерия и 

восстание под предводительством Уота Тайлера. Изменения в хозяйственной жизни. 

Формирование товарного хозяйства. Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV 

вв. Столетняя война. КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ. ЕРЕСИ 

ГУСИТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Кризисные явления в римской церкви в XIV веке. «Авиньонское пленение» пап и раскол в 

католической церкви .Борьба за реформирование церкви. Ян Гус и его последователи. 

Основные события Столетней войны. Утрата рыцарством ведущей роли в военном деле. 

Сопротивление английским завоевателям во Франции. Жанна д'Арк. Победа королевской 

власти во Франции. Людовик XI. 

Война Белой и Алой Розы в Англии. Основание династии Тюдоров. Древние славяне и их 

соседи. 

Складывание христианских государств в Восточной и Южной Европе. Создание славянской 

азбуки братьями Кириллом и Мефодием. Православие и католицизм в Восточной Европе. 

Восточноевропейские страны в позднем Средневековье. 

Основные понятия и термины: ересь, секта, инквизиция, централизация, сословное собрание, 

парламент, товарное хозяйство, «Авиньонское пленение», «великая схизма». 

Персоналии: Иннокентий III, Франциск Ассизский, Доминик Гусман, Фома Аквинский, 

Людовик IX, Генрих II Плантаге-нет, Иоанн Безземельный, Филипп IV Красивый, Бонифаций 

VIII, Уот Тайлер, Эдуард III, Жанна д' Арк, Людовик XI, Ян Гус, Кирилл и Мефодий. 

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ 

Неевропейские общества СРЕДНЕВЕКОВОЕ ОБЩЕСТВО В ИНДИИ, КИТАЕ, ЯПОНИИ. 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие Средневековья. 

Путешествие Марко Поло на Восток и изменение представлений европейцев о мире. 

Завоевания монголов. Вторжение монголов в Западную Европу. Управление в монгольской 

державе. Последствия монгольских завоеваний. Индия во времена Гуптов. Торговля и торговые 

пути. Культура Индии: искусство, научные изобретения и открытия. Религиозные верования 

индийцев .Внутренние усобицы. Завоевание Индии мусульманами. Делийский султанат. 

Китайская империя и ее управление. Открытия и изобретения китайцев. Роль торговли в 

китайской империи 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. 

 

7 класс 

Великие географические открытия и их последствия 

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение 

населения завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Колониальные захваты..Начало 

создания колониальных империй. Пиратство. Ф. Дрейк.  

Эпоха Возрождения. 

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 
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Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. 

Коперник. Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. Начало процесса модернизации в Европе в 

XVI–XVII вв. Зарождение капиталистических отношений. Начало процесса модернизации в 

европе XVI - XVII ВВ Буржуазия и наемные рабочие. 

Совершенствование техники. Возникновение мануфактур, развитие товарного производства. 

Торговые компании. Утверждение абсолютизма .Реформация и Контрреформация.. 

Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей Реформации в Европе. 

Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.Европейские государства в XVI–XVII вв. 

Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской власти в Англии и Франции. Генрих VIII. 

Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская империя при Карле 

V.Тридцатилетняя война и Вестфальская система. Первые буржуазные революцииНидерланды 

под властью Испании. Нидерландская и английская буржуазные революции 

Революционно-освободительная борьба в провинциях Нидерландов. Создание Голландской 

республики. Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция». 

Страны Европы и Азии в эпоху Просвещения. 

Эпоха Просвещения Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот и его социальные последствия.. Развитие естественных наук. И. 

Ньютон. Английское Просвещение. Д. Локк. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. 

Монтескье. Ж.-Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная культура XVII–XVIII вв.: барокко, 

классицизм, сентиментализм. Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и 

Пруссия в XVIII в. Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за 

независимость и образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Конституция 1787 г. Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. 

Начало революции. Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. 

Дантон. М. Робеспьер. Ж.-П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны Европы. 

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  

II. История России, включая историю Татарстана и татарского народа 

Иван Грозный — первый русский царь 

Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Земские соборы. 

Венчание Ивана Грозного на царство. Начало русского самодержавия. 

Личность Ивана Грозного, её противоречивость. Реформы «Избранной рады». Государственное 

управление: 

земские соборы, Боярская дума, приказы. «Судебник» 1550 года. 

Внешняя политика России при Иване Грозном 

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского ханств, 

Западной Сибири). Казачество.. 

Традиционный характер экономики Основные задачи внешней политики того времени. Борьба 

с татарскими ханствами. Взятие Казани. Ликвидация Астраханского ханства. Ливонская война 

Ливонская война: её причины, ход и итоги. Начало освоения Сибири. Поход Ермака. 

Опричное лихолетье 

Опричнина Крах «Избранной рады». Введение опричнины. Опричный 

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 



248 

 

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 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. Татар-

ские 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 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 

Первая империя во Франции. Наполеон Бонапарт. Революционные и наполеоновские войны. 

Венская система и Священный союз. «Восточный вопрос». Европейские революции XIX в. 
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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, 

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.  

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  

 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.  

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.  

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.  

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.  

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 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 
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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. 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. Обострение социальных и политических противоречий в 

условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский 

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 

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.  

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский 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.  

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. 
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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 Востоке. 

СССР в 1920-е гг. 

Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. Крестьянские выступления. 

Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б). Переход к политике НЭПа.  План 

ГОЭЛРО. 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. 

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.  

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. 
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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 войны. Цена победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне.  

 Советский Союз в послевоенный период. 1945-1953 гг. 

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. 

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.  

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.  

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. 
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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 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. 

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. 

ИСТОРИЯ ТАТАРСТАНА      

  Татарская республика в 20-е годы. 

  Татарская республика в условиях перехода к НЭПу Проблемы национально-государственного 

строительства                     

Восстановление народного хозяйства Культура и образование 

  В условиях ускоренной модернизации  

  ТАССР перед большими переменами Индустриализация и коллективизация республики 
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  ТАССР: завершение социальной реконструкции 

  Великая отечественная война. Татарстан на рубеже веков   

На полях сражений и за линией фронта Экономика республики фронту и стране Культура 

республики в годы  войны 

ТАССР в 50 - 60 - е гг. процесс модернизации. Развитие аграрной отрасли. Изменения в 

социальной инфраструктуре. Литература и искусство. 

ТАССР в 60-80 е гг. Республика как индустриально развитый регион страны.  Курс на 

экономическую и политическую модернизацию.Рост гражданского самосознания. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете.  

Татарстан на рубеже ХХ - ХХ1 вв. создание основ самостоятельности. От Декларации до 

Договора этнокультурные  процессы.  

Культурная жизнь. 

 

2.9. Обществознание (включая Экономику и Право) 
6 класс 

Глава I ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК   

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. 
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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. 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 
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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 

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. 
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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.  

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 
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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.  

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  
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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.  

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  
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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  

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.  
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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  

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 

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. 
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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 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  

Тема 1. Что общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе.  

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  

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  

 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  

Взаимодействие общества и природы. Экологические проблемы  

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  

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. 
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Тема 6. Потребности человека  

 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  

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции на 

развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. Составные 

элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. Последствия 

недостаточного воспитания в семье. 

Основные понятия темы: социализация, культурные нормы, воспитание. 

Тема 8. Общение  

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. 

Проверочная работа Человек в обществе и общество в человеке 

Глава 2. Экономическая сфера  

Тема 9.  Сущность и структура экономики  

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  

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  

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  

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  
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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, 

профессиональный риск, малый бизнес. 

Тема 14. Роль государства в экономике  

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  

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  

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. 

Структура экономики района. Становление рыночного общества в России.  

Экономическая сфера. 

Глава 3. Социальная сфера  

Тема 17. Социальная структура  

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  

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 



266 

 

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  

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. 

Основные понятия темы: неравенство, богатство, роскошь, «новые русские».бедность, порог 

бедности, нищета 

Тема 20. Этнос: нации и народности  

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  

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  

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  

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.Семья как малая группа 

Основные понятия темы: семья, малая группа. 

Социальная структура общества в регионе. 

 Социальная структура российского общества: проблема бедности и неравенства. Социальная  

сфера. 

          

  9 класс 

РАЗДЕЛ 1. Политическая сфера 

Тема 1Власть. 

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

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. 
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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 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. 
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2.10. География 
6 класс 

 География — наука о природе Земли, ее населении, его хозяйственной деятельности, о связях 

между ними; значение науки для человека и общества; особенности начального курса 

географии. Источники получения знаний о природе Земли, населении и хозяйстве. Методы 

получения ,обработки ,передачи и представления географической информации. 

    Географические модели: глобус, географическая карта, план местности, их основные 

параметры и элементы (масштаб, условные знаки,способы картографического 

изображения,градусная сеть). 

Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

Земля - планета Солнечной системы.Возникновение и геологическая история Земли.Луна - 

спутник Земли. Развитие географических знаний о Земле; форма, размеры, движения  Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Современные географические исследования; формы 

их организации и методы. 

       Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг солнца и вращение Земли вокруг своей оси. 

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 
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 

практической 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.  
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4. Характеристика карты (или ее части) своей местности. 

Раздел II. Строение Земли. Земные оболочки  
Земля как планета. Возникновение и геологическая история Земли. Развитие географических 

знаний человека о Земле. Выдающиеся географические открытия и путешествия. Форма, 

размеры, движения Земли. Луна спутник Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических 

следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси.  

Внутреннее строение Земли (ядро, мантия). Земная кора (внешняя оболочка Земли)  и 

литосфера, их состав, строение и развитие. Горные породы и минералы, слагающие земную 

кору. Изменение температуры в зависимости от глубины залегания. Полезные ископаемые, 

зависимость их размещения от строения земной коры. 

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.Полезные ископаемые ,зависимость их 

размещения от строения земной коры и рельефа. Минеральные ресурсы Земли ,их виды и 

оценка. 

Основные виды движений земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения, 

извержения 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. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на равнинах. 

Природные памятники литосферы. Изучение свойств минералов, горных пород ,полезных 

ископаемых. Наблюдение за объектами литосферы ,описание на местности и по 

карте .Оценка обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 
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. 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 суши: подземные (грунтовые и межпластовые), поверхностные. Реки: элементы речной 

долины. 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. Водные ресурсы Земли,их размещение и качество. Природные памятники 

гидросферы. 

Практические работы.  
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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. Изменение температуры и давления воздуха с с высотой. 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, 

полярные 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.Адаптация 

человека к разным климатическим условиям. Наблюдение за погодой, ее описание. Измерение 

количественных характеристик элементов погоды с помощью приборов и инструментов. 

Объяснение устройства и применение барометра, гигрометра ,флюгера, осадкомера. 

Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Чтение климатических 

и синоптических карт для характеристики погоды и климата 

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 

географической оболочки, ее границы. Биосфера — часть географической 

оболочки.Биосфера,ее взаимосвязи с другими геосферами.Разнообразие  растений и 

животных,особенности их распространения.Приспособление  живых организмов  к среде 

обитания  в разных природных зонах.Сохранение человеком растительного и животного мира 

Земли. Наблюдение за растительным и животным миром для определения качества 

окружающей среды .Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

Наблюдения за изменением почвенного покрова. Описание почв на местности и по карте. 

      Почвенный покров.Почва как особое природное образование.Плодородие –важнейшее 

свойство почвы.Условия образования почв разных типов. 

Разнообразные компоненты географической оболочки: формы рельефа, климат, воды, почвы, 

растительность, животный мир. Их взаимосвязь и образование ими отличающихся друг от 

друга природных комплексов.Территориальные комплексы:природные ,природно 

–хозяйственные.Географическая оболочка как окружающая человека среда ,ее изменения под 

воздействием деятельности человека.Природные комплексы своей местности. 

Воздействие человека на компоненты и природный комплекс в целом. Правила отношения к 

окружающей природе. 

Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, ее изменения ,влияние 
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на качество жизни населения. 

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  
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 

компонентов: природные условия, население, его хозяйственная деятельность в своем 

населенном пункте. 

Практическая работа. 

 1..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  
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  

Тема 1. ЛИТОСФЕРА И РЕЛЬЕФ ЗЕМЛИ  Гипотезы и теории происхождения выступов ма-

териков 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. 
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Раздел II. Океаны и материки 

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 

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 (Юж-

но-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. 
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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 

растительного 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 

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 формирова-

ния, 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. 

Особенности природы. Рельеф Евразии 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. 
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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. Не-

равномерность размещения населения: исторические и природные причины, ее 

обусловливающие. Этапы формирования политической карты континента. Современная 

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  

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 

котором изучаются природные комплексы. 

 

 

8 класс 

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 
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России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

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. 

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. 
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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. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса. 

Раздел II. Природные комплексы России. 

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 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. 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. 

Западно-Сибирская 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-Востока 

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 строения 

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 
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регионов. 

Раздел III. Человек и природа  

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). 

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  

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  
Тема 1. ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ   

Российская Федерация. Административно-территориальное устройство. 

Государственная территория России. Географическое положение и границы России. 

Присоединение Крыма и Севастополя.Геополитическая обстановка в мире в связи с 

присоединением Крыма и Севастополя 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   Исторические особенности заселения 

и освоения территории России. Численность населения России и причины, ее определяющие. 

Переписи населения. Естественное движение населения. Половозрастной состав населения,его 

занятость,уровень и качество жизни. 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. 
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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. 

Машиностроительный  комплекс ,  его  значение и отраслевой состав, связь с другими 

комплексами. Факторы размещения машиностроительных предприятий. География 

машиностроения. Особенности географии военно-промышленного комплекса. 

Практическая работа. 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Топливно -эн ер гетический  комплекс ,  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. 

Металл ур гиче ский  комплек с ,  со 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 характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 
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Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)   

 Агропромышленный  комплек с ,  место  и значение в хозяйстве, состав, связь с 

другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные 

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   

Инфр а с т р ук т ур ный  к омпл ек 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. 

 

 

Раздел II. Региональная часть курса  
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, факторы, 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 государства.   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. Внутрирегиональные 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: 
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географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого 

Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

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. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 

Европ ей ский  Юг  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 
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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 

сельскохозяйственной продукции. Мощная пищевая промышленность. 

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 промышленности 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 

быта 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. 
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Практические работы. 
 1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) 

района для жизни и быта человека. 

2. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона. 

Восточная  Сибирь . Состав  района.  Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

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 

положения. 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 

населения, его относительная молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. 

Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 

Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 

драгоценных 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.  

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 мировогоприродного и 

культурного наследия в России. 

Раздел IV.География Татарстана 
Определение географического положения территории, основных этапов ее освоения. Этапы 
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заселения,формирования культуры народов,современного хозяйства.Характеристика 

внутренних различий районов и городов.Достопримечательности.Топонимика 

Оценка природных ресурсов и их использования. Наблюдение за природными 

компонентами,географическими объектами,процессами и явлениями своей местности,их 

описание. 

Практическая  работа  № 20  

1.Составление характеристики промышленности Татарстана. 

2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской 

местности и городе. 
 

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 

Измерение размеров малых тел. 

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 

Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости. 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение объема твердого тела. 

Измерение плотности твердого тела. 

Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости 

пружины. 

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 

Измерение давления твердого тела на опору. 

Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

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. 
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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. 

Фронтальные  лабораторные работы 

Выяснение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

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 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

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 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. 

Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

4. Электромагнитные явления  
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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 

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 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

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 

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

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 

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

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. 
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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 

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 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

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 

Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

2.12.Химия 
8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия  

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: 

«Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами».  

«Способы разделение смесей». 

«Примеры физических явлений». 

«Примеры химических явлений». 

«Ознакомление с образцами простых и сложных веществ, минералов и горных пород, металлов 
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и неметаллов». 

«Разложение основного карбоната меди (II) CuCO3 ∙Cu(OH)2». 

«Реакция замещения меди железом». 

Практическая работа: 

«Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 

лабораторным  оборудованием». 

«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. 

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  

 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  

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».    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:  

«Разложение гидроксида меди (II) при нагревании». 

«Взаимодействие щелочей с кислотами». 

«Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами». 

«Взаимодействие кислот на индикаторы». 

«Отношение кислот к металлам». 



289 

 

«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) 

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»  

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»  

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:  

«Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений». 

«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  
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  
Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Аллотропия  кислорода – озон. 

Сера. Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. 
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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. 

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  
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. Определение 

минеральных удобрений 

Тема 4. Углерод и кремний  
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  
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 
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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  
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

органических соединений А.М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

Тема 7. Углеводороды  
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  
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 
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  
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  
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. 
 Химия и здоровье. Лекарства. Ферменты. Витамины. Гормоны. Минеральные воды. 

Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций.Химия и пища.Калорийность жиров белков и 

углеводов.Консерванты пищевых продуктов: поваренная соль, уксусная кислота.Химия в 

повседневной жизни.Моющие  и чистящие средства.Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии.Токсичные ,горючие и взрывоопасные вещества.Химические вещества как 

строительные и поделочные материалы:мел, мрамор , известняк.Вещества,используемые  в 

полиграфии,живописи,скульптуре ,архитектуре.Общие представления о промышленных 
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способах получения химических веществ (на примере производства серной 

кислоты).Химическое загрязнение  окружающей среды и его последствия. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни.Бытовая 

химическая грамотность. 

 
 
2.14. Биология 
6 класс 

Введение. 
Биология — наука о живой природе. Разнообразие живой природы: царства бактерий, грибов, 

растений, животных. 

      Среды обитания организмов.  

Методы изучении клетки. Строение и химический состав клетки. 

      Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, транспорт веществ, выделение). 

Размножение, рост и развитие. Раздражимость. 

    Бактерии — доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

      Грибы — царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. 

Грибы — паразиты растений, животных, человека. 

      Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, использование 

человеком. 

       Растения — одноклеточные и многоклеточные организмы. 

 Водоросли — наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, 

использование в практической деятельности и охрана. 

      Риниофиты — первые наземные высшие растения. Появление тканей.      Мхи, строение и 

жизнедеятельность. Роль мхов в природе, хозяйственное значение. Средообразующее значение 

мхов. 

       Папоротники, строение и жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в 

природе. Средообразующее значение папоротников. Использование и охрана папоротников.  

      Семенные растения. Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. 

Многообразие голосеменных. Роль голосеменных в природе, их использование.  

      Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности.   

Строение и прорастание семян; виды корней и типы корневых систем; зоны корня, условия 

произрастания и видоизменения корней. Побег и почки. Внешнее и клеточное строение листа; 

влияние среды на строение листа; видоизменения листьев. Строение стебля; видоизменения 

побегов. Цветок – видоизменённый укороченный побег; соцветия. Плоды: строение, 

классификация, распространение. Химический состав растений.   Питание растений. Почвенное 

(корневое) и воздушное (фотосинтез) питание. Удобрения, нормы и сроки их внесения. 

      Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Приспособленность растений 

к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Дыхание растений. Роль растений в 

природе. Испарение воды растениями. 

      Передвижение воды и питательных веществ в растении. Листопад. Растительный организм 

как единое целое. Способы размножения растений: размножение споровых растений, 

голосеменных; вегетативное размножение покрытосеменных растений. Половое размножение. 

Основы систематики растений. Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс 

Двудольные, важнейшие семейства класса (с учетом природного окружения). Класс 

Однодольные, важнейшие семейства класса. 

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей 

до покрытосеменных. 

7 класс 
Животные  

Введение.  

История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и её структура. 

Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 



293 

 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Класс ланцетники. Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Класс млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

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. 
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с 

превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Ареал. Зоогеографические области. Закономерности размещения. Миграции. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 
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Естественные и искусственные биоценозы (водоём, 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. 

Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

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. 
8 класс 
Человек и его здоровье 

Введение. Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, медицина, 

психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер деятельности 

нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции. 

Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции.  
Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные 

железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита.  
Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ.  Механизм вдоха и выдоха. 

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. 
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. 
Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. Группы крови. Переливание 

крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 
Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И.Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 
Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 
Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности организма. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков,  углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. 

Витамины, их роль в организме, содержание в пище.  Суточная потребность организма в витаминах. 

Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 
Выделение.  Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их 

причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Профилактика 

травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной 

системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки.  
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Анализаторы. Нарушения зрения и слуха, их 
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профилактика.  
Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М.Сеченова, 

И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. 

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. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: двигательная 

активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

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

окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

9 класс 
Введение в общую биологию. 

Введение.     Многообразие живого мира. Становление систематически. Эволюционная теория 

Ж.Б. Ламарка. Научные и социально-экономические предпосылки возникновения теории Ч. 

Дарвина.  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. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

      Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура 

вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика.  

      Естественный отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за 

существование как основа естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании 

новых свойств, признаков и новых видов. 

      Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов 

как результат действия естественного отбора. 

      Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования.  

      Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы, результат эволюции.  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. История развития органического мира. 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения 

клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для 

развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке. 

      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы.  

      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. 

      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  

            Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 
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Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение.  

      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение 

оплодотворения.  

      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

      Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности 

наследования признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования 

наследственности. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Фенотип и генотип. 

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

      Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств.       Методы изучения наследственности человека. 

Генетическое разнообразие человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. 

      Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения 

мировой и отечественной селекции. 

      Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

      Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, 

потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в 

природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности агроэкосистем.  

      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы 

и экосистемы. 

2.15.Искусство (Музыка и ИЗО). Искусство. 

Искусство( Музыка) 

6 класс 
Удивительный мир музыкальных образов. 

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке и инструментальной музыке. 

Определение музыкального образа. Специфика вокальной и инструментальной музыки. 

Лирические образы русских романсов и песен. Многообразный мир эмоциональных чувств в 

лирическом романсе. Единство музыкальной и поэтической речи в романсе.  

Образы романсов и песен русских композиторов. Старинный русский романс.  

Богатство музыкальных образов (лирические); особенности их драматургического развития в 

вокальной музыке. Развитие жанров светской музыки – романс. 

Жанр песни-романса. Песня-диалог. Инструментальная обработка романса.. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы - 

М.И. Глинка. Исполнение музыки как искусство интерпретации. 

Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи. Картинная галерея. 

Музыкальный портрет. Единство содержания и формы. Приемы развития музыкального образа. 
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Особенности музыкальной формы. Сравнение исполнительских трактовок 

«Уноси мое сердце в звенящую даль…». 

Отечественная музыкальная культура 19 века: формирование русской классической школы – 

С.В.Рахманинов. 

Музыкальный образ и мастерство исполнителя. 

Выдающиеся российские исполнители: Ф.И.Шаляпин. 

Творчество Ф.И.Шаляпина. Выразительные тембровые и регистровые возможности голоса 

Ф.И.Шаляпина. Артистизм и талант Ф.И. Шаляпина. 

Обряды и обычаи в фольклоре и в творчестве композиторов. 

Народное музыкальное творчество. Основные жанры русской народной музыки (обрядовые 

песни). Народные истоки русской профессиональной музыки. 

Лирические образы свадебных обрядовых песен. Песня-диалог. Воплощение обряда свадьбы в 

операх русских композиторов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство прекрасного пения. 

Творчество выдающихся композиторов прошлого. Знакомство с творчеством выдающихся 

русских и зарубежных исполнителей. 

Знакомство с вокальным искусством прекрасного пения бельканто. Музыкальные образы песен 

Ф.Шуберта. Развитие музыкального образа от интонации до сюжетной сцены. 

Старинный песни мир. Баллада «Лесной царь». 

Романтизм в западноевропейской музыке. Взаимосвязь музыки и речи на основе их 

интонационной общности и различий. Богатство музыкальных образов. 

Драматические образы баллады «Лесной царь». Единство выразительного и изобразительного в 

создании драматически напряженного образа. Сквозное развитие баллады. Артистизм и 

мастерство исполнителя. 

Образы русской народной и духовной музыки. Народное искусство Древней Руси. 

Образная природа и особенности русской духовной музыки в эпоху средневековья: знаменный 

распев как музыкально-звуковой символ Древней Руси.  

Особенности развития русского музыкального фольклора. Составление ритмической партитуры 

для инструментовки русской народной песни, инструментальное музицирование. 

Образы русской народной и духовной музыки. Духовный концерт. 

Духовная и светская музыкальная культура России во второй половине XVII в. и XVIII  

Духовная музыка русских композиторов: хоровой концерт.. 

Характерные особенности духовной музыки. Основные жанры религиозно-духовной культуры 

– Всенощная и Литургия. Знаменный распев как основа русской духовной музыки. Жанр 

хорового концерта. Полифоническое изложение материала. 

«Фрески Софии Киевской». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Духовные сюжеты и образы в современной музыке. Особенности современной трактовки. 

«Перезвоны» Молитва. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы. 

Связь музыки В.Гаврилина с русским народным музыкальным творчеством. Жанр молитвы в 

музыке отечественных композиторов. 

 Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Музыка И.С. Баха как вечно живое 

искусство, возвышающее душу человека. 

Образы духовной музыки Западной Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. 

Фуга. Хорал. 

Характерные особенности музыкального языка И.С.Баха. Выразительные возможности органа. 

Особенности развития музыки в полифонии. Полифонический 2-частный цикл: токката и фуга, 

прелюдия и фуга. Современная рок-обработка музыки И.С.Баха. 

Образы скорби и печали. Фортуна правит миром. «Кармина Бура-на». 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия (К.Орф), особенности трактовки драматической и 

лирической сфер музыки на примере образцов камерной инструментальной музыки. 
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Образы скорби и печали в духовной музыке. Закрепление вокально-инструментальных жанров 

кантаты и реквиема. Полифонический и гомофонный тип изложения музыкального материала. 

Контраст музыкальных образов. 

Авторская музыка: прошлое и настоящее.      

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства :бардовская песня . 

Жанры и особенности авторской песни. Исполнители авторской песни – барды. Выдающиеся 

отечественные исполнители авторской песни. История становления авторской песни. Жанр 

сатирической песни. 

Джаз – искусство 20 века. 

Неоднозначность терминов «легкая» и «серьезная» музыка. Взаимопроникновения «легкой» и 

«серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в различных пластах современного 

музыкального искусства: джаз - спиричуэл, блюз. 

Взаимодействие легкой и серьезной музыки. Определение джаза. Истоки джаза (спиричуэл, 

блюз). Импровизационность джазовой музыки. Джазовые обработки. 

 Вечные темы искусства и жизни. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки - прелюдия, этюд.. 

Жизнь – единая основа художественных образов любого вида искусства. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Характерные черты 

музыкального стиля Ф.Шопена. Закрепление жанра ноктюрна. Программная и не программная 

музыка. 

 Образы камерной музыки. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная. 

Переплетение эпических, лирических и драматических образов. Сходство и различие как 

основной принцип развития и построения музыки. Контраст как основной принцип развития  в 

музыке. Разнообразие жанров камерной музыки.. 

Инструментальная баллада. Ночной пейзаж. 

Романтизм в западноевропейской музыке. Развитие жанров светской музыки: камерная 

инструментальная – инструментальная баллада, ноктюрн. Сравнительная характеристика 

особенностей восприятия мира композиторами. 

Особенности жанра инструментальной баллады. Ф.Шопен – создатель жанра инструментальной 

баллады. Разнообразие музыкальных образов в одном произведении. Расширение 

представлений о жанре ноктюрна. Особенности претворения образа-пейзажа. 

Инструментальный концерт. «Итальянский концерт». 

Особенности западноевропейской музыки эпохи Барокко. Зарубежная духовная музыка в 

синтезе с храмовым искусством. Новый круг образов, отражающих чувства и настроения 

человека, его жизнь в многообразных проявлениях. 

Зарождение и развитие жанра инструментального концерта. Разновидности и структура 

концерта. Инструментальный концерт эпохи барокко. Программная музыка. Выразительность и 

изобразительность музыки. Образ-пейзаж. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?» Картинная галерея. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия. 

Образ-пейзаж. Приемы развития современной музыки. Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Контраст образных сфер. Моделирование ситуации восприятия не программного 

произведения. Выразительные возможности электромузыкального инструмента. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 
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Образы симфонической музыки «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 

Стилевое многообразие музыки ХХ столетия: развитие традиций русской классической 

музыкальной школы.  Творчество выдающихся композиторов прошлого и современности: 

Г.Свиридов. 

Образы русской природы в музыке Г.Свиридова. Возможности симфонического оркестра в 

раскрытии образов литературного произведения. Стилистические особенности музыкального 

языка Г.Свиридова. Особенности развития музыкального образа в программной музыке. 

Симфоническое развитие музыкальных образов. «В печали весел, а в веселье печален».  Связь 

времен. 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки.  

Особенности жанров симфонии и оркестровой сюиты. Стилистические особенности 

музыкального языка В.Моцарта и П.И.Чайковского.  Сходство и различие как основные 

принципы музыкального развития, построения музыкальной формы. Различные виды 

контраста. Контраст как сопоставление внутренне противоречивых состояний. Интерпретация и 

обработка классической музыки. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Особенности трактовки драматической и лирической сфер музыки на примере образцов 

камерной инструментальной музыки: увертюра. Классицизм в западноевропейской музыке. 

Жанр программной увертюры. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Богатство музыкальных образов  и особенности их драматургического развития контраст, 

конфликт) в вокальной, вокально-инструментальной, камерно-инструментальной, 

симфонической и театральной музыке. 

Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». 

Взаимосвязь музыки и литературы. Воплощение литературного сюжета в программной музыке. 

Закрепление строения сонатной формы. Контраст как конфликтное столкновение 

противоборствующих сил. Обобщенные образы добра и зла, любви и вражды. 

Мир музыкального театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических приемов. 

Мир музыкального театра. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства:  мюзикл, рок-опера. 

 Интерпретация литературного произведения в различных музыкально-театральных жанрах: 

опере, балете, мюзикле. Взаимопроникновение и смысловое взаимодействие слова, музыки, 

сценического действия, хореографии и т.д. Метод острых контрастных сопоставлений как один 

из сильнейших драматургических приемов. 

Образы кино - музыки. 

Взаимопроникновения «легкой» и «серьезной» музыки, особенности их взаимоотношения в 

различных пластах современного музыкального искусства. Творчество отечественных 

композиторов-песенников - И.О. Дунаевский. 

 Мир образов камерной и симфонической музыки. 

7 класс 
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«Особенности музыкальной драматургии сценической музыки» (16 часов) 

Классика и современность. 

Значение слова «классика». Понятия классическая музыка, классика жанра, стиль, 

интерпретация, обработка, разновидности стиля. Наиболее важные и глубокие процессы 

определенного времени, дух и характер народа, отраженные в классической музыке. Стиль 

эпохи (старинная и современная музыка),стиль национальный (русская и зарубежная), 

индивидуальный стиль автора (музыка Бетховена, Мусоргского, Прокофьева). 

В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. 

Музыкальная драматургия. Этапы сценического действия. Развитие: 

завязка-конфликт-кульминация-развязка. Либретто. Опера и её составляющие: ария, песня, 

каватина, речитатив, дуэт, трио, ансамбль, действие, картина, сцена. Виды опер. 

Роль оркестра в опере. 

Первый русский композитор мирового значения – М.И.Глинка. Новая эпоха в русском 

музыкальном искусстве. Судьба человеческая - судьба народная. Родина моя! Русская земля. 

А.П.Бородин. Опера «Князь Игорь». 

Русская эпическая опера. Драматургия оперы – конфликтное противостояние двух сил (русской 

и половецкой). Музыкальные образы оперных героев. 

Сюжет древнерусского «Слово о полку Игореве» («дела давно минувших дней»). Основное 

действующее лицо оперы – народ. Сцена солнечного затмения. Ария князя Игоря. Портрет 

половцев. Плач Ярославны. 

Образ единого развивающего танца в музыке М.Равеля. Динамическое и оркестровое развитие 

музыки. 

Динамическое и оркестровое развитие музыки. Характерные черты творчества французского 

композитора Мориса Равеля: близость к музыкальному импрессионизму, обращение к 

фольклору, изящность формы,  преобладание программно-изобразительной музыки. 

В музыкальном театре. Балет «Ярославна» Б.Тищенко. 

Балет и его составляющие. Типы танца в балетном спектакле. Роль балетмейстера и дирижера в 

балете. Современный и классический балетный спектакль. 

Балет «Ярославна» Б.И.Тищенко. Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с половцами. 

Плач Ярославны. Молитва. 

Героическая тема в музыке. 

Бессмертные произведения русской музыки - героическая тема защиты Родины и народного 

патриотизма. 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. «Симфония №2» (Богатырская) А.Бородина. Кантата 

«А.Невский» С.С.Прокофьева. Опера «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. Опера «Князь Игорь» 

А.Бородина. 

Музыкальная  драматургия. 

В музыкальном театре. Опера «Порги и Бесс» Дж.Гершвина. 

Первая американская национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. 

Знакомство с жизнью и творчеством Дж.Гершвина – создателя американской национальной 

классики XX в., первооткрывателя симфоджаза. Драматургия развития оперы. Музыкальный 

образ. 

Развитие традиций оперного спектакля. 

Крупнейшие музыкальные центры мирового значения. Имена выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

Опера «Порги и Бесс» Дж. Гершвина (фрагменты), опера «Князь Игорь» А.П.Бородина 

(фрагменты). 

Опера «Кармен» Ж.Бизе. Образы Хозе и Эскамильо. 

«Кармен»-самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Драматургия оперы – конфликтное противостояние. 

Музыкальная драма. Увертюра оперы. Образ Кармен - развитие в песне и танце. Народные 

сцены. Испанский колорит. Музыкальные образы – воплощение каких-либо жизненных 

событий. 

Балет «Кармен-сюита» Р.Щедрина. 

Знакомство с балетом Р.К.Щедрина «Кармен-сюита». Новое прочтение оперы Бизе. Образ 

Кармен. Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора. 
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Особенности музыкальной драматургии балета Р.Щедрина как симфонического способа 

прочтения литературного сюжета на основе музыки Ж.Бизе. Современная интерпретация. 

Сюжеты и образы духовной музыки. Музыкальное «зодчество» России. 

Музыка И.С.Баха – язык всех времен и народов. Современные интерпретации сочинений Баха. 

С.Рахманинов. 

«Высокая месса» - вокально-драматический жанр («От страдания к радости»). Драматургия 

контрастных образов. Всенощная. Музыкальное «зодчество» России в творчестве 

С.В.Рахманинова. Образы «Вечерни» и «Утрени». 

В музыкальном театре. 

«Особенности драматургии камерной и симфонической музыки» 

Рок-опера «Иисус Христос - суперзвезда» Э.Л.Уэббера. 

Вечные темы в искусстве. Главные образы. Драматургия рок-оперы – конфликтное 

противостояние. Музыкальные образы главных героев. 

Традиции и новаторство в жанре оперы. Драматургия развития и музыкального языка основных 

образов рок-оперы. Контраст главных образов. 

Музыка к драматическому спектаклю. «Гоголь-сюита» А.Шнитке. 

Знакомство с музыкой А.Г.Шнитке к спектаклю «Ревизская сказка» по произведениям 

Н.В.Гоголя. 

«Гоголь-сюита» - ярчайший образец симфонического театра. Музыкальные образы героев 

оркестровой сюиты. Полистилистика. Выразительный смысл: гротеск, насмешка, карикатурные 

зарисовки. 

Музыкальная драматургия-развитие музыки. И.С.Бах. 

Музыкальная драматургия в инструментально-симфонической музыке. Главное в музыке – 

развитие. Принципы (способы) музыкального развития: повтор, варьирование, разработка, 

секвенция, имитация. 

Особенности драматургии произведений разных жанров духовной и светской музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. Светская музыка. 

Развитие музыкальной культуры во взаимодействии двух направлений: светского и духовного. 

Музыкальные образы духовной музыки. Музыкальные истоки восточной (православной) и 

западной (католической) церквей: знаменный распев и хорал. Инструментальная и вокальная 

светская музыка, камерная музыка. 

Камерная инструментальная музыка. 

Музыка в камерных жанрах (на примере этюдов эпохи романтизма). 

Инструментальные произведения русских композиторов. Изменения в драматургической 

концепции сочинения на основе сравнительного анализа оригинала и транскрипции.  

Этюд. Транскрипция. 

Транскрипция – переложение музыкальных произведений. Транскрипции – наиболее 

популярный жанр концертно-виртуозных произведений. Жанр концертного этюда в творчестве 

романтиков Ф.Шопена и Ф.Листа. 

Этюды Ф.Листа, Н.Паганини, И.С.Баха, Ф.Буззони. 

Циклические формы инструментальной музыки.«Сюита в старинном стиле» А.Шнитке. 

Углубление знакомства с циклическими формами музыки: инструментальным концертом и 

сюитой на примере творчества А.Шнитке. Полистилистика. 

Инструментальный концерт, кончерто гроссо. Освоение характерных черт стиля композиторов. 

Полистилистика – намеренное соединение в одном произведении различных стилистических 

явлений. 

Соната. Сонатная форма. Л.ван Бетховен. 

Углубленное знакомство с жанром камерной музыки-соната. Различие музыкальной 

драматургии в циклических формах сюиты и сонаты. Форма сонатного аллегро (экспозиция, 

разработка, реприза, кода). Соната в творчестве великих композиторов: Л. ванн Бетховена. 

«Соната №8» Л.ван Бетховена. Принцип сонатности. 

Соната №2 С. Прокофьева и Соната №11 В. А. Моцарта 

Фортепианные сонаты С.С.Прокофьева, В.А.Моцарта. Сценическое понимание конфликтности 

в музыкальном развитии, театральность их драматургии, использование жанров XVII-XVIII вв. 

Симфонизация музыкальных образов. 

Вариации, трехчастная форма, рондо. Обобщение темы четверти. 
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Соната. Принципы музыкального развития.  

«Классическая симфония» в сочетании «налета новых гармоний». Классические образы музыки 

18 века преломленные сквозь призму русской песенности у С.Прокофьева. Средства общения 

музыки со слушателями у Л.ван Бетховена. 

 Симфоническая музыка. Сопоставление и контраст музыкальных образов на примере 

экспозиции «Симфонии № 40» В.А.Моцарта; «Симфония № 103» Й Гайдана 

 Роман в звуках – «симфония». Строение симфонического произведения: четыре части, 

воплощающие разные стороны жизни человека. Симфония в творчестве великих композиторов: 

Й.Гайдна и В.А.Моцарта. 

Симфоническая музыка С.С.Прокофьева и Л.ван Бетховена. 

Симфоническая музыка Ф.Шуберта и В.Калинникова. 

Изложение – симфонизм Шуберта. Романтические, лирико-драматические музыкальные образы 

в двух частях законченного произведения. Непрерывное мелодическое развитие с 

использованием полифонических приемов симфонизма Калинникова. 

Симфоническая музыка П.И.Чайковского и Д.Б.Шостаковича. 

Тема «рока» в «Симфонии №5» Чайковского и «Симфония №7» (Ленинградская) Шостаковича. 

Драматический конфликт. 

Симфоническая картина «Празднества» К.Дебюсси. 

Живописность музыкальных образов симфонической картины. Импрессионизм в музыке. 

Приемы развития, оркестровка для передачи непосредственных ощущений. 

Музыка народов мира (кантри, фольк-джаз, рок-джаз). 

Углубление и расширение знаний об использовании музыкального фольклора 

профессиональными музыкантами. Этномузыка. Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Инструментальный концерт А.Хачатуряна и Д.Гершвина. Популярные хиты из мюзиклов и 

рок-опер. 

Углубление знакомства с жанром инструментальный концерт. Сонатно-симфонический цикл. 

Национальный колорит концерта Хачатуряна. Симфоджаз Дж. Гершвина. Рапсодия в стиле  

 

Искусство (ИЗО)  

6 класс 

Основы эстетического восприятия изобразительной культуры 
1. Язык изобразительного искусства и художественный образ  

      Изобразительное искусство как способ познания и эмоционального отражения 

многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека.  

Рисунок — основа мастерства художника. Творческие задачи рисунка. 

Виды рисунка. Подготовительный рисунок как этап в работе над произведением любого вида 

пластических искусств. Зарисовка. Набросок с натуры. Учебный рисунок. Рисунок как самосто-

ятельное графическое произведение. Графические материалы и их выразительные 

возможности. 

Выразительные свойства линии, виды и характер линии. Условность и образность линейного 

изображения. Ритм линии, ритмическая организация листа. Роль ритма в создании образа. 

Линейные графические рисунки известных художников. 

Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. 

Понятие силуэта. Тон и тональные отношения: темное — светлое. Тональная шкала. 

Композиция листа. Ритм пятен. Доминирующее пятно. Линия и пятно. 

Основные и составные цвета. Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Цветовой контраст. Насыщенность цвета и его светлота. Изучение свойств цвета. 

Понятия «локальный цвет», «тон», «колорит», «гармония цвета». Цветовые отношения. Живое 

смешение красок. Взаимодействие цветовых пятен и цветовая композиция. Фактура в живопи-

си. Выразительность мазка. Выражение в живописи эмоциональных состояний: радость, грусть, 

нежность и т. д. 

Выразительные возможности объемного изображения. Связь объема с окружающим  

пространством и освещением. Художественные материалы в скульптуре: глина, камень, металл, 

дерево и др.— и их выразительные свойства. 

     Художественный образ и художественно-выразительные средства (специфика языка) 
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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.  

     Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, Рафаэль Санти, 

А. Дюрер, П. Сезанн, В. Ван Гог, К. Моне, К.П. Брюллов, И.Е. Репин, В.И. Суриков, 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, М.А. Врубель, Б.М. Кустодиев, В.А. Серов, 

К.С. Петров-Водкин и др.). 

2. Изобразительное искусство, его виды и жанры  

     Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, книжная, 

плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры. 

     Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

(И.Мартос, К.П.Брюллов,  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). 

     Знакомство с  произведениями выдающихся русских мастеров зарубежного искусства. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, 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). 

3. Мир наших вещей. Натюрморт  

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

батальный, анималистический)..Многообразие форм изображения мира вещей в истории ис-

кусства. О чем рассказывают изображения вещей. Появление жанра натюрморта. Натюрморт в 

истории искусства. Натюрморт в живописи, графике, скульптуре. 

Плоскостное изображение и его место в истории искусства. Повествовательные, 

рассказывающие свойства плоских рисунков. Знаковость и декоративность плоского 

изображения в древности и в XX веке. 

Плоскость и объем. Изображение как окно в мир. Когда и почему возникли задачи объемного 

изображения? Перспектива как способ изображения на плоскости предметов в пространстве. 

Правила объемного изображения геометрических тел. Понятие ракурса. 

Освещение как средство выявления объема предмета. Источник освещения. Понятия «свет», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Богатство 

выразительных  возможностей освещения в графике и живописи. Свет как средство 

организации композиции в картине. 

Графическое изображение натюрмортов. Композиция и образный строй в натюрморте: ритм 

пятен, пропорций, движение и покой, случайность и порядок. Натюрморт как выражение 

художником своих переживаний и представлений об окружающем его мире. Материалы и 

инструменты художника и выразительность художественных техник. 

Гравюра и ее виды. Выразительные возможности гравюры. Печатная форма (матрица) и 

оттиски. 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

(И.Мартос, К.П.Брюллов,  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). 

Знакомство с  произведениями выдающихся русских мастеров зарубежного искусства. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти,  Рембрандт ван Рейн, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, О.Роден, 

П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

4. Вглядываясь в человека. Портрет  

Изображение человека в искусстве разных эпох. История возникновения портрета. Портрет как 

образ определенного реального человека. Портрет в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и в искусстве Нового времени. Парадный портрет и лирический портрет. 

Проблема сходства в портрете. Выражение в портретном изображении характера человека, его 

внутреннего мира. 

Портрет в живописи, графике, скульптуре. Великие художники-портретисты. 

Закономерности в конструкции головы человека. Большая цельная форма головы и ее части. 
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Пропорции лица человека. Средняя линия и симметрия лица. Величина и форма глаз, носа, 

расположение и форма рта. Подвижные части лица, мимика. 

Повороты и ракурсы головы. Соотношение лицевой и черепной частей головы, соотношение 

головы и шеи. Большая форма и детализация. Шаровидность глаз и призматическая форма 

носа. Зависимость мягких подвижных тканей лица от конструкции костных форм. 

Закономерности конструкции и бесконечность индивидуальных особенностей и 

физиономических типов. 

Образ человека в графическом портрете. Рисунок головы человека в истории изобразительного 

искусства. Индивидуальные особенности, характер, настроение человека в графическом 

портрете. Выразительные средства и возможности графического изображения. Расположение 

на листе. Линия и пятно. Выразительность графического материала. 

Человек — основной предмет изображения в скульптуре. Скульптурный портрет в истории 

искусства. Выразительные возможности скульптуры. Материал скульптуры. Характер человека 

и образ эпохи в скульптурном портрете. 

Правда жизни и язык искусства. Художественное преувеличение. Отбор деталей и обострение 

образа. Сатирические образы в искусстве. Карикатура. Дружеский шарж. 

Изменение образа человека при различном освещении. Постоянство формы и изменение ее 

восприятия. Свет, направленный сбоку, снизу, рассеянный свет, изображение против света, 

контрастность освещения. 

Роль и место живописного портрета в истории искусства. Обобщенный образ человека в 

живописи Возрождения, в XVII— XIX веках, в XX веке. Композиция в парадном и лирическом 

портрете. Роль рук в раскрытии образа портретируемого. 

Цветовое решение образа в портрете. Цвет и тон. Цвет и освещение. Цвет как выражение 

настроения и характера героя портрета. Цвет и живописная фактура. 

Выражение творческой индивидуальности художника в созданных им портретных образах. 

Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая интерпретация ее 

художником. Индивидуальность образного языка в произведениях великих Художников. 

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

(И.Мартос, К.П.Брюллов,  И.Е. Репин, М.А.Врубель, Б.М.Кустодиев, В.А.Серов, 

К.С.Петров-Водкин). 

Знакомство с  произведениями выдающихся русских мастеров зарубежного искусства. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти,  Рембрандт ван Рейн, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

5.Человек и пространство. Пейзаж  

Перспектива — учение о способах передачи глубины пространства. Плоскость картины. Точка 

зрения. Горизонт и его высота. Уменьшение удаленных предметов — перспективные 

сокращения. Точка схода. Правила воздушной перспективы, планы воздушной перспективы и 

изменения контрастности. 

Пейзаж как самостоятельный жанр в искусстве. Организация перспективного пространства в 

картине. Роль выбора формата. Высота горизонта в картине и его образный смысл. 

Разные образы города в истории искусства и в российском искусстве XX века. 

Значение изобразительного искусства в жизни людей. Виды изобразительного искусства. 

Средства выразительности, основы образно-выразительного языка и произведение как 

целостность. Конструктивная основа произведения изобразительного искусства. 

Уровни понимания произведения искусства. Понимание искусства — труд души. 

Эпоха, направление в искусстве и творческая индивидуальность художника. 

Художественные материалы и возможности их использования.  

 Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства 

(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). 

Знакомство с  произведениями выдающихся русских мастеров зарубежного искусства. 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, выявление своеобразия их творчества (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, 

Микеланджело Буонарроти, А.Дюрер, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, К.Моне, П.Сезанн, Ван Гог, 
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О.Роден, П.Пикассо, Ш.Э. ле Корбюзье). 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Использование языка графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Плоское и объемное 

изображение формы предмета, моделировка светотенью и цветом. Построение пространства 

(линейная и воздушная перспектива, плановость). Композиция на плоскости и в пространстве. 

Изображение с натуры и по памяти отдельных предметов, растений, животных, птиц, группы 

предметов, человека, фрагментов природы, интерьера, натюрморта, 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.  

7 класс 
1. Изобразительное искусство, его виды и жанры   

Основные виды и  жанры изобразительного искусства (портрет, анималистический).  

Специфика выражения в объеме, графике, живописи на примере изображения фигуры человека. 

Пропорции – одно   из выразительных средств в искусстве. 

Закономерности и строение тела человека. Пропорции человеческой фигуры в рисунке. 

Набросок – самостоятельный  и необходимый вид рисунка Характер линий.  

Красота движений тела. Жизнь фигуры. Красота в статике и динамике. Передача движений 

человека благодаря художественным средствам выражения.  

Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и асимметрия), компоновка. 

Передача характера через художественный образ, рисунок: жесты, мимика, ракурс. 

 2. Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве  

Поэзия повседневности   

Поэзия повседневной жизни –  «бытовой жанр» в искусстве. Ежедневные действия людей – 

душа нашей жизни. 

Жизнь семьи, ее будни и праздники в произведениях искусства. Жилище и предметы быта. 

Ансамбль вещей, их особенность как предметов, организующих человеческое поведение  и 

потому способствующих общению, возникновению семейного лада. 

Жизнь людей города (села) в разные времена.  

Разнообразие и непохожесть жизни, выраженная в бытовых сюжетах и произведениях разных 

культурных эпох и народов. 

Великие темы жизни  

 Вечные темы и великие исторические события, эпохи, явления в русском  искусстве.  

Картины на темы истории – рассказ художников о сути отношений людей, народов, о смысле 

подвига, страдания, побед и поражений. Эскиз, его цели и создание. Работа художника над 

картиной. Выбор сюжета, изучение материальной культуры времени. Образ (портрет) главного 

героя, тип, характер, действия. Роль среды (архитектуры, пейзажа)              в создании 

исторической картины. Композиция – обобщение своих знаний и отношений. 

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. Знакомство с 

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

изобразительных искусств и архитектуры. Крупнейшие художественные музеи страны 

(Третьяковская картинная галерея, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

им. А.С.Пушкина).  

Ведущие художественные музеи (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская галерея и др.)  

Знакомство с произведениями выдающихся русских мастеров изобразительного искусства и 

архитектуры (А.Рублев, Дионисий, В.В.Растрелли, Э.-М.Фальконе, В.И.Баженов, 

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, В.А.Серов, С.Т.Коненков, В.И. 

Мухина, В.А.Фаворский). 

Знакомство с произведениями наиболее ярких представителей зарубежного изобразительного 

искусства, архитектуры, выявление своеобразия их творчества  (Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти, Микеланджело Буонарроти, Рембрандт ван Рейн, Ф.Гойя, О.Роден, , Ш.Э. ле Корбюзье 

Библейские темы – материал для иносказаний о жизни, о современных и вечных человеческих 
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отношениях, ценностях.  

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. 

Реальность жизни и художественный образ. 

Альбом по искусству – как цельное произведение, подчиненное определенной идее, имеющее 

единственное композиционное решение. Характер издания, формат, полиграфические 

требования. Решение листа альбома с текстом, репродукциями или зарисовками – произведение 

художественной культуры. Структура и графическая наглядность листа. Культура шрифтового 

и декоративного решения обложки альбома по искусству. 

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. 

Опыт художественно- творческой деятельности 

Описание и анализ художественного произведения. Выполнение творческих работ (сочинение, 

доклад и др.). Композиция на плоскости и в пространстве. 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. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки. 

Искусство 

8 класс 
Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Синтез  искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. Предназначение 

музыкального искусства и его возможности в духовном совершенствовании личности. 

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 

его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и 

знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и научного 

мышления. 

Примерный художественный материал: 

Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и художественной 

культуры на примере произведений различных видов искусства. 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох и 

стилевых направлений. Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 

творчества. Художники книги. Искусство как образная модель окружающего мира, 

обогащающая жизненный опыт человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как 

духовный опыт поколений, опыт передачи отношения к миру в образной форме, познания мира 

и самого себя. Открытия предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. 

Общечеловеческие ценности и формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о 

красоте Земли: пейзаж в живописи, музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в 

музыке, литературе, живописи, кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 
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Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к сказкам (И. 

Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, мусульманский. 

Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение человека в скульптуре 

Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в современной живописи и 

графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). Автопортреты А. Дюрера, X. 

Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в русской и 

западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. Вишняков, В. 

Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, А. Остаде, 

Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). Видение мира 

в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм (натюрморты и 

жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет 

в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные сказки, 

предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору). 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и его 

роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, фестивали, 

проекты). Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии. Изображение в 

фотографии и живописи. 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 

Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 

(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 

графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, 

А. Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и др. 

Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 
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Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 

технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни- 10 часов. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического переживания. 

Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на социальные и 

природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического отношения к 

окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух реальностей – 

действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в понимании 

различных социальных групп в различные эпохи. Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 

Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений разных 

жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и других 

искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. Рахманинов, 

Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации классической и 

современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, И. 

Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. Тарковского, С. 

Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений сред-

ствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе  

Синтез искусств в театре. Совместные действия сценариста, режиссера, художника, актеров в 

создании художественного образа спектакля. Общие законы восприятия композиции картины и 

сцены. Художники театра. Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это 

«тихая работа» (Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная 

функции искусства. Арт-терапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности 

– поэтизация, идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, оценок 

читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. Исследовательский проект. 

Художественно-творческая деятельность: 

Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

9 класс 
Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 
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идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. Синтез искусств в усилении эмоционального 

воздействия на человека.  

Примерный художественный материал: 

Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных и/или 

негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на эмоции, 

манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального строя в 

авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. Храмовый 

синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и др. Искусство 

Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты И. Тоидзе и 

др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, мозаики, 

граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные обряды, 

посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», «Всенощное 

бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, П. 

Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военнуютему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и 

рок-музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные 

рок-группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. Стихи 

поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма 

рекламно-внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные годы 

для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее  

 Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к пророчеству. 

Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах искусства. 

Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в искусстве. 

Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. Особенности 

художественной фотографии.  Телевизионное изображение, его особенности и возможности. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 

Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, «Большевик» Б. 

Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. Малевича, 

93«Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. Боччони, Д. 

Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 
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Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   

музыка,   алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и др. (по 

выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, «Гарри 

Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Капитан 

Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, кино, 

театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях современного 

искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений (звукосочетаний) на 

тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция   

Синтез искусств в архитектуре. Виды архитектуры. Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. Архитектура: планировка и строительство городов. Специфика 

изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Произведения декоративно-прикладного искусства и дизайна как отражение практических и 

эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. Функции легкой и серьезной музыки в 

жизни человека. Расширение изобразительных возможностей искусства в фотографии, кино и 

телевидении. Музыка в кино. Изобразительная природа экранных искусств. Массовые и 

общедоступные искусства. 

Примерный художественный материал: 

Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с позиций 

эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей среды 

архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в разные 

эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид города или 

площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и 

др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, 

В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, «Мы из 

джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и М. 

Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен Руж» Б. 

Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 

ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов костюмов и 

декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы концерта 
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(серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на состояние 

домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя  - 7 часов. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах. 

Общность и специфика восприятия художественного образа в разных видах искусств. 

Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусств. Вопрос себе как первый шаг к 

творчеству. Красота творческого озарения. Совместная работа двух типов мышления в разных 

видах искусства. Творческое воображение на службе науки и искусства -  новый взгляд на 

старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. Информационное богатство 

искусства. 

Исследовательский проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в процессе 

знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. Примеры 

понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические построения в 

искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение различных 

представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по 

выбору учителя).Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. 

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» Г. 

Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

Художественно-творческая деятельность учащихся: 

Исследовательский проект «Пушкин — наше все» — воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео- и фотокомпозиций, участие в виртуальных 

и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и 

др. 

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, 
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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. 

 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 



313 

 

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.  

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.  
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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. 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. Условные 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. 
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Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-декоративных 

культур. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

Кулинария. 

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 обработке. 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 труда на рынок.  
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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.  

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 
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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. 

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.  
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 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.  

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 

6 класс 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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. 
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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 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). 

 Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью . 

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;  

девочки: способом в два приема. 
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Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»).  

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным).  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой и 

основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди 

и спине, брасс. Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Мини –баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием 

лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя); 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений,  

подготовки. Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию 

индивидуальной техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере 

одного из видов спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 

спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

 

7 класс 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

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.  
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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. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности(в течение уроков). 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 сдаче нормативов  ГТО.        

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 
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вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;  

девочки: способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Основные способы плавания :кроль на груди и спине, брасс. Имитационные 

движения для освоения техники плавания способами кроль на груди и спине, брасс. 

Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Мини –баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием 

лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя); 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений для развития основных физических 

качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Элементы техники национальных видов спорта. Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов 

спорта.  

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 

спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий 
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спортивно-оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой 

физической подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов 

спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

 

8 класс 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) 

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.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 

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 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности(в течение уроков). Олимпийское движение 

в России, выдающиеся успехи отечественных спортсменов. 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,  

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Судейство спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта). Физическое 

совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 

 Распределение учебного времени прохождения программного материала по физической 

культуре в 8 классе. 

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 
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перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;   

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис, лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»). Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось).Прохождение дистанции до 5 км. 

Плавание. Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди 

и спине, брасс,  на спине, боку и с грузов в руке. Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Мини – баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием 

лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 

корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические  

действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости,  

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты.  

 

9 класс 
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 
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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. 

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).  

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 
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Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;  

девочки: способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. 

Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки (в длину с 

разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди 

и спине, брасс. Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Специальная подготовка: 

Мини –баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя); 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. Правило соревнований по национальной 

борьбе. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) Наблюдения за 

режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Пояснительная записка 
Учебный план 5-9 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа» разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федерального государственного образовательного   стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З г. №  

1015. 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) 

«О языках народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Примерной основной образовательной программы  основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

– Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»; 

– Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 44-ЗРТ «О государственных 

языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- методических рекомендаций МОиН РТ по проектированию содержания организационного 

раздела основной образовательной программы  основного общего образования  для 

общеобразовательных организаций Республики Татарстан от 19.08.2015 № 1054/15, № 1055/15. 

Учебный план основного общего образования состоят из двух частей – обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательные предметные области учебного плана основного 

общего образования: филология, математика и информатика, общественно-научные предметы, 

естественно-научные предметы искусство, технология, физическая культура. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 34 недели, в 9 классе – 35 

недель.  

Продолжительность урока составляет в 5-9 классах -45 минут  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель.  5  класс обучается в соответствии с ФГОС ООО. 
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Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучается в 5 классе в объеме 0,5 часов в неделю 

образовательной организации.  

Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 - 10  проводится  3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. При составлении 

рабочих учебных программ по физической культуре учителя  руководствуются 

«Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», направленными письмом Министерства образования и науки России от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

         На изучение предмета «Искусство» отводится по 2 часа в неделю на уровне основного 

общего  образования. Учебный предмет «Искусство» в 5 классе изучается по 1 часу в неделю 

как «Музыка» и «ИЗО». 

       В целях эффективного выполнения  Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования часы компонента образовательного учреждения 

использованы следующим образом: 

5 класс – 1,5 часа на русский язык 

                 0,5 часа – на ОДНКНР 

6 класс – 1 час на русский язык 

7 класс – 2 часа на русский язык 

               1 час на биологию 

8 класс –  1 час на русский язык 

Часы компонента образовательного учреждения переданы на элективные курсы, 

обеспечивающие интересы и потребности учащихся.  

8 класс: 

0,5 час алгебра «Интеллект и творчество» 

0,5 час геометрия «Развитие познавательных способностей»  

9 класс: 
0,5  часов  русский язык  «Секреты написания сочинения» 

0,5 часов   геометрия    «Геометрия вокруг нас» 

Реализация  часов компонента образовательного учреждения в 5 классе осуществляется  

следующим образом: в I полугодии  русский язык изучается 1 час в неделю и  1 час                         

ОДНКНР, во II полугодии русский язык изучается 2 часа в неделю.                                    

                В соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании локального 

нормативно-правового акта «Положение о промежуточной аттестации обучающихся»,  

утверждённого на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2015 г.)  

определены следующие формы промежуточной аттестации: тестирование, диктант,  

контрольная работа, сдача норм ГТО.   

         Промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится с 15.04.2015 г. по 20.05.2015 года 

без прекращения общеобразовательного процесса   согласно локально-нормативным актам 

ОУ.  

   Формы промежуточной аттестации: 

 

               

 классы 

Предметы 

5 6 7 8 9 

Русский  язык   д д д д го 

Литература т т т т го 

Татарский язык (русская группа) к/р к/р к/р к/р го 

Татарский язык (татарская группа) д д д д го 

Иностранный  (английский) язык к/р к/р к/р к/р го 

Математика т т т т го 
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Информатика и ИКТ - - - т го 

История т т т т го 

Обществознание т т т т го 

География т т т т го 

Физика - - к/р к/р го 

Химия - - - к/р го 

Биология т т т т Го 

Физическая культура нор

мы 

ГТО 

нормы 

ГТО 

нормы 

ГТО 

нормы 

ГТО 

нормы 

ГТО 

 

                 По учебным предметам татарская литература, искусство, музыка, 

изобразительное искусство, технология, ОБЖ, также по всем учебным предметам в 9 классе 

формой промежуточной аттестации является годовая отметка.  

 

Предметные области Учебные предметы  

 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 

исскусство 

1 1 1   3 

Технология 

ОБЖ 

Технология 2 2 2 1  7 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 

 

3 

 

3 3 15 

 ИТОГО: 30 32 32 34 35 163 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Русский язык 1,5 1 2 1  3 

 Биология   1    

 

Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России 
Русский язык 

0,5    

 

  

Элективные курсы «Интеллект и творчество    0,5   

 
Развитие познавательных 

способностей 
   0,5   
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«Секреты написания 

сочинения» 
    0,5  

 «Геометрия вокруг нас»     0,5  
Предельно допустимая 

учебная нагрузка (при 

6-дневной уч. нед.) 

32 33 35 36 36 36 172 

 

3.2. Календарный учебный график МБОУ «Зверосовхозская СОШ» 
1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:  

во 5-8 классах -35 недель, 

 в 9  классе – 34 недели. 

 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится     на втором уровне: в 5 - 9-ых классах на четверти (в 9 классах 34 

недели, недельная   подготовка к итоговой аттестации): 

                     

 

Учебные четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало четверти Окончание 

четверти 

     1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 

2 четверть 09.11.2015 26.12.2015 7 

3 четверть 11.01.2016 19.03.2016 10 

4 четверть 30.03.2016 31.05.2016 9 

 

3. 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 

Весенние  21.03.2016 29.03.2016              9 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15.02.2016 21.02.2016               7 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

Продолжительность рабочей недели во 5-9 классах: шестидневная рабочая неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «Зверосовхозская СОШ» работает в одну смену.                                                             

Режим учебных занятий во 5-9 классах: 

№ п/п Начало Окончание Длительность 

перемены 

Десятиминутка 08.00 08.10 5 мин. 

1 урок 08.15 09.00 10 мин. 

2 урок 09.10 09.55 20 мин. 

3 урок 10.15 11.00 20 мин. 

4 урок 11.20 12.05 10 мин. 

5 урок 12.15 13.00 10 мин. 

6 урок 13.10 13.55 10 мин. 

7 урок 14.05 14.50  

 

6. Максимальная нагрузка учащихся составляет: 

 

Класс 5 6 7 8 9 
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Максимальная 

нагрузка 

32 33 35 36 36 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

 Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 25 мая  без прекращения 

образовательного процесса. 

 

8.Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9  классах 

Итоговая аттестация учащихся 9 классов  проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

9. Летние каникулы: с 01 июня – по 31 августа 

10. Школьные родительские собрания: 

           общешкольные  – 2 раза в год 

           классные             – 1 раз в четверть 

11. Организация горячего питания: 

         В 1-11 классах организуется  горячее питание.   

13. Административно - общественная работа: 

        Педагогический совет – 1 раз в четверть 

        Малый педсовет - по мере необходимости 

        Совещание при директоре – 1 раз в месяц 

        Профсоюзное собрание – по плану. 

 

3.3.Программно - методическое обеспечение (Приложение №1) 
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1.Целевой раздел. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 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 старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Среднее  общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 

Старшая ступень школы  в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 

Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. 

Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть 

индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую      позицию, гражданские права. 

Для достижения поставленных целей коллектив школы предусматривает решение 

следующих основных задач: 

-создание условий для получения среднего общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-профилизация, индивидуализация и социализация образования; 

-подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

-создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

-формирование коммуникативной компетентности, способности свободно ориентироваться в 

различных коммуникативных ситуациях; 

-воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического мировоззрения; 

-формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений; 

-достижение высокого уровня творческой и научно-исследовательской деятельности в 

области выбранных для профилизации дисциплин; 

- 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 школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 
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- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через систему 

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; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования школы 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; 

— 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 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. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с планируемыми 

результатами. Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Государственная  итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком 

проведения Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой 
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки: 

- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

-функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, 

разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого 

из перечисленных направлений. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального анализа; 

-исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

-самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов; 

-участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности; 

-самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов; 

-создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 

разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 

(в том числе от противного). Объяснение изученных положений  на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью  (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и 

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания 

собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность. 
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения 
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других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить 

приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности:  постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений 

и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях, ориентированных 

на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися 

систематических знаний и способов действий,   присущих   данному   учебному  

предмету,  и  решение  задач  освоения  основ базовых наук, поддержки избранного 

обучающимися направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, чем 

это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических знаний 

и способов действий,   присущих  данному   учебному   предмету,  и  решение   задач    

освоения   основ   базовых  наук, подготовки  к  последующему  профессиональному  

образованию  или   профессиональной  деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Русский язык (базовый уровень) 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 
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- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

Русский язык (профильный уровень) 
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 фу

нкции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 си

стемное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 по

нятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 ко

мпоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

 ос

новные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

 пр

оводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
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 ра

зграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 пр

оводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оц

енивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 об

ъяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 ис

пользовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 из

влекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 вл

адеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 со

здавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 

 пр

именять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 пр

именять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 со

блюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ос

ознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 уг

лубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 со

вершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 ув

еличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью;  

 ра

звития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 уд

овлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 са

мообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства.  

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Татарский  язык" должны 

отражать  (базовый уровень): 

 

 Укучыларның әзерлек дәрәҗәсенә таләпләр:көтелгән нәтиҗәләр 
- телнең төп функцияләрен  белү; 
- “сөйләм ситуациясе”, “әдәби тел”, “тел нормасы”, “сөйләм культурасы” 

төшенчәләренең мәгънәләрен аңлау;. 
- тел берәмлекләрен һәм ярусларын, аларның төп билгеләрен һәм үзара бәйләнешләрен 

белү; 
- татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик, орфографик,һәм пунктацион 

нормаларын белү; 
- тормыш-көнкүреш, иҗтимагый-мәдәни, фәнни-уку, рәсми эш стильләрен, аларга 

бәйле булган сөйләм әдәбе нормаларын белү; 
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- телдән һәм язмача белдерелгән төрле фикерләргә эчтәлеге һәм формасы ягыннан 

чыгып бәя бирү; 
- текстка лингвистик анализ ясау; 
- тел белән халык тарихы, мәдәнияты тыгыз бәйләнгән булуын аңлау; 

- текстның жанрына карап, аны төрлечә (танышу, өйрәнү, рефератив характерда һ.б.) 

уку; 

- кирәкле мәгълүматны төрле чыганаклардан (фәнни текстлардан, белешмә әдәбияттан, 

компакт дисктан, Интернеттан) алу; 
- телдән һәм язмача бирелгән текстны мәгълүмати яктан эшкәртүнең төрле алымнарын 

файдалану; 
- тормыш-көнкүреш, фәнни, рәсми текстларны монологик һәм диалогик характерда, 

төрле жанрда һәм стильдә язу; 
- телдән һәм язма сөйләмдә татар әдәби теленең орфоэпик, лексик, грамматик 

нормаларын саклау; 
- аралашуның төрле өлкәләрендә сөйләм әдәбе нормаларын саклау; 
- язуда хәзерге татар здзби теленең орфографик һәм пунктацион нормаларын саклау; 

- сөйләмдә һәм язуда татар әдәби теленә хас булган сүз тәртибен саклау; 
- татар әдәби телендә төрле ситуацияләрдә телдән һәм язма аралаша белү; 

- төрле жанрда һәм стильдә язылган (сөйләнгән) текстны татар теленә рус теленнән, рус 

теленә татар теленнән тәрҗемә итә белү. 
 

Предметные результаты изучения предметной области 

"Татарская   литература" должны отражать  (базовый уровень): 
УКЫТУНЫҢ ПЛАНЛАШТЫРЫЛГАН НӘТИҖӘЛӘРЕ 

 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. 

 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. 

Английский  язык (базовый уровень). 

В результате изучения иностранного языка(английского языка на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 
2. значенияновыхлексическихединиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

3. значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

4. страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь 
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говорение 

4 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

5 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

4. относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические – используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь 

6. писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 

России. 

 

Общественные науки 
Изучение предметной области "Общественные науки" должно обеспечить: 

 

 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации; осознание своей роли в 

развитии России; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умения оценивать и 

сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; формирование и 

развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных 

реалий, окружающей действительности, человеческого фактора; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нем, 

с целью проверки гипотез интерпретации данных различных источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

История (базовый уровень). 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- уметь 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
4. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

5. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

6. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

7. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Обществознание (базовый уровень). 

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

ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества);  
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 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

- совершенствования собственной познавательной деятельности;  

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Обществознание (профильный уровень). 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

-  социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

-  закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы ; 

-  основные социальные институты и процессы;  

-  различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

-  особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания.   

Уметь 

-  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы,  институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

-  осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических) 

-  анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую;   

- сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и в воды; 
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-  объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека);  

-  раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

-  формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

-  оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

-  подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества.       

-      Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

-  ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской  позиции,  

-  оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических  

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

-  самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

-  нравственной оценки социального поведения людей 

-  предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

-  ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
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36. определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

37. оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

38. применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

39. составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

40. сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Математика (базовый уровень) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

уметь 
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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– практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 
2. определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

3. строить графики изученных функций; 

4. описывать по графику и в простейших случаях по формуле
2
 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

5. решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

– описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

– вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

– исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, стро строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

– вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-ческих и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
4. анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

5. анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

                                                 
2 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
2 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

3 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

Информатика (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 

назначение и функции операционных систем; 

уметь 
оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 

деловой графики; 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

автоматизации коммуникационной деятельности; 

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
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эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
13. смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

14. смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

15. смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

16. вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

17. уметь 
18. описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных 

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

19. отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

20. приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

21. воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оцениватьинформацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях; 

22. использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
23. обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

24. оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

25. рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 
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• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

• уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 
• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 
Биология (базовый уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

– основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

– строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

– сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

– вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

– биологическую терминологию и символику; 



352 

 

уметь 
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- уметь 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

38. повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

39. подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
40. организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
41. активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 
42. Технология 
43.  В результате изучения технологии ученик должен 

44.        Знать/понимать 
45.   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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46.       Уметь 
47. оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять план деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать в технологической 

деятельности методы решения творческих задач; проектировать материальный объект 

или услугу; оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 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. 

48. Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности  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; составление резюме и проведения самопрезентации. 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Основные формы аттестации достижений учащихся: 
Текущая успеваемость 

 контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 

 контрольные работы по профильным предметам;  

 срезовые работы после изученной темы; 

 тесты; 

 зачеты; 

 рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, выставках. 

Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 

Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 

характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 

общественной) деятельности. Текущая, промежуточная аттестация обучающихся 

производится по 5-ти балльной системе. Академическая неуспеваемость фиксируется при 

наличии неудовлетворительной годовой оценки по одному из предметов основного учебного 

плана. 

 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- экзаменов; 
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- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля: 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговый опрос (письменный или устный); 

- тестирование; 

- зачет и другие. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, обсуждаются 

на заседаниях ШМО, согласовываются с администрацией. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования, 

профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к решению 

учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным 

областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

-результаты государственной  итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

2.1. Русский язык 

10 класс ( профильный уровень) 

Вспомним изученное  

I. Введение в науку о языке. Общие сведения о языке  
Функции языка. 

Значение языка. Язык – орудие мышления. Язык – средство общения. Экспрессивная и 

коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

Язык, речь и слово как синонимы в речи. Термины язык, речь и слово. Речевая деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 
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Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. Индоевропейская семья языков. 

Славянские языки. Русистика на современном этапе. 

II. Русский язык – один из богатейших языков мира  
Состав современного русского языка. Литературный язык как центр системы современного 

русского языка. Общенародная разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 

Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

предложений. Единство темы, ключевые слова и предложения. Средства связи частей текста: 

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

Типы речи: повествование, описание и рассуждение. Их признаки. Комбинация разных 

типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в зависимости от 

темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. Орфоэпические, лексические, морфологические, 

синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. Стили литературного языка – разговорный и 

книжные: научный, деловой, публицистический, художественный. Их признаки. Сфера 

употребления. Использование средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. Синонимика русского языка. Лексические, 

морфемные, морфологические и синтаксические синонимы. Источники пополнения 

синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи соблюдение норм русского литературного языка 

точной словоупотребления, ясность, чистота ясность, эмоциональность речи и др. 

Роль А. С. Пушкина в истории русского языка. Предшественники А.С. Пушкина. А. С. 

Пушкин – создатель современного русского литературного языка. 

Источники расширения словарного состава современного русского языка: словообразование, 

книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы), 

заимствования. 

 

11 класс 

Синтаксис и пунктуация 
Основные понятия синтаксиса и пунктуации.  

Основные синтаксические единицы. 

Основные принципы русской пунктуации.  

Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи.  
Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение 
Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. Перевод с родного языка на русский. 

Простое предложение 
 Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные.  
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные 

члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Второстепенные члены предложения. Полные и 

неполные предложения. Тире в неполном предложении. Соединительное тире. 

Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 
Синтаксический разбор простого предложения. 
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки 
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препинания при однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах 

предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. 
 Параллельные синтаксические конструкции. 
 Знаки препинания при сравнительном обороте. 

  Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с 

предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при 

междометиях, утвердительных, отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 
 Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 
 Сложносочиненное предложение. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
 Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 

одним придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним 

придаточным. 

 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки 

препинания при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. Перевод с родного языка на 

русский. 

Употребление знаков препинания 
Совершенствование пунктуационных умений и навыков. 

 Сочетание знаков препинания. Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. 

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 

другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

  Язык и речь.   Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и 

чистоту речи.      Правильность речи. 
    Норма литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические 

нормы. Речевая ошибка.  

Особенности русского речевого этикета. Качества хорошей речи: чистота, 

выразительность, уместность, точность, богатство. 

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
Составление руководства «Учусь говорить хорошо и правильно». Культура 

разговорной речи. Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи,  а    

также изобразительно-выразительные средства.  
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
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Стиль.   Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Художественный стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Особенности 

литературно-художественной речи. 
Текст. Основные  признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров.  

Из истории русского языкознания. 
М.В.Ломоносов, А.Х.Востоков, Ф.И. Буслаев, В.И.даль, Я К Грот, А.А.Шахматов, 

Л.В.Щерба, Д.Н.Ушаков, В.В.Виноградов, С.И.Ожегов. 

 

 

2.2. Литература(базовый) 

10 класс 

Введение 
«Прекрасное начало». (К истории русской литературы XIX в.) 

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», 

борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Демократизация русской литературы. 

Русская литература первой половины 19 века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины 19 в. Национальное 

самоопределение русской литературы. Русский романтизм и реализм в сопоставлении с 

романтизмом и реализмом в родной литературе. Влияние русской литературы первой 

половины 19 в. На развитие литератур народов России. 

А.С.Пушкин 
Основные этапы творческой биографии.  Художественные открытия Пушкина. «Чувства 

добрые» в пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. Стихотворения: 

«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания Корану» 

(IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), 

«...Вновь я посетил...», "Вольность", "Поэт", "Воспоминания в Царском Селе". 

«Поединок двух всадников» (поэма Пушкина «Медный всадник») Поединок личности и 

государства в поэме. 

Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом фрагментов с опорой  на изученное 

в основной школе)) 

Теория  литературы. Автор-повествователь. Образ автора. Художественный образ. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой Проза и поэзия. Системы стихосложения. 

Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  

М.Ю.Лермонтов 
Особенности поэтического мира М.Ю.Лермонтова. Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие пушкинских традиций. Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 

Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», "Мой демон", 

"К", "Пленный рыцарь". 

Роман «Герой нашего времени» (обзорное изучение с анализом повести «Княжна Мери») 

«Падший ангел» (поэма М.Ю.Лермонтова «Демон») Своеобразие сюжета и проблематики 

Теория литературы. Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: сравнение, 

эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Н.В.Гоголь 
Художественный мир Н.В.Гоголя. Особенности стиля Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

Поэма «Мёртвые души» (первый том) (обзорное изучение  с анализом отдельных глав с 

опорой на изученное  в основной школе). Сатирическое, эпическое и лирическое начала в 

поэме 

Теория литературы. Стиль. Содержание и форма. 

Литература второй половины XIX века 
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А.Н.Островский 
Жизнь и судьба А.Н.Островского.  Театр Островского. Драма «Гроза». Семейный и 

социальный конфликт в драме. 

Пьеса Островского «Бесприданница» жанровое и идейное своеобразие. 

Теория литературы. Литературная критика 

И.А.Гончаров 
Жизнь и творчество. Роман «Обломов» (обзорное изучение с анализом фрагментов). 

Обломов и посетители. Петербургская «обломовщина». Система образов. Роль пейзажа и 

портрета в романе. Роль Интерьера и детали романа. Своеобразие стиля Гончарова. Очерки 

«Фрегат «Паллада» (фрагменты). Изображение жизни, занятий, черт характера коренных 

народов Сибири.   

Теория литературы. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка 

И.С.Тургенев.  
Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической позиции. Сюжет, композиция, система образов.  Идейный 

конфликт «отцов» и «детей». Смысл названия. 

Стихотворение в прозе – гимн вечной жизни.  

Теория литературы. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка 

Н.А.Некрасов 
Судьба поэта и его художественный мир. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 

в шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», «Блажен незлобивый 

поэт…», Я не люблю иронии твоей…», «Внимая ужасам войны». Гражданский пафос  

поэзии Некрасова. Традиции и новаторство в поэзии. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в сокращении, с опорой на изученное в основной 

школе). 

Теория литературы Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. 

Гипербола. 

Ф.И.Тютчев 
Жизнь и творчество (обзор). Природа, человек и Вселенная как главные объекты тютчевской 

лирики. Философский характер поэзии.   Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните 

вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), «Тени сизые смесились», 

«Певучесть есть в морских волнах…», «Эти бедные селенья…»   

Теория литературы. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

А.А.Фет 
Очерк жизни и творчества. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно забывчивое 

слово…» Эмоциональное переживание  картин природы. Тема любви. 

Теория литературы Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

А.К.Толстой 
Песни чистой души» А.К.Толстого. Особенности поэзии А. К. Толстого. Стихотворения: 

«Слеза дрожит в твоём ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка…» Влияние фольклорной и романтической традиции. 

Теория литературы. Проза и поэзия. Системы стихосложения 

Н.С.Лесков 
Жизнь и творчество(обзор). Рассказ «Однодум» «Праведник» как национальный русский тип. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в.(свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество») 
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Теория литературы. Стиль 

М.Е.Салтыков – Щедрин 
Щедрин – продолжатель гоголевской  традиции в литературе. 

Роман – хроника «История одного города». Обличение деспотизма и невежества властей. 

Образы градоначальников Понятие об антиутопии. 

Теория литературы Трагическое и комическое. Гротеск. Сатира, юмор, сарказм. 

Л.Н.Толстой 
Жизненный и творческий путь Л.Н.Толстого. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека 

Роман -  эпопея «Война и мир» ( обзорное изучение с анализом фрагментов) Антитеза как 

один из приемов в романе. Система образов в романе. Расцвет русского романа. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина.  

 Теория литературы. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Ф.М.Достоевский 
Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание» (в сокращении, с опорой на  изученное в основной 

школе)  Особенности сюжета и композиции.  

Теория литературы. Психологизм. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии 

развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

А.П.Чехов 
Жизнь и творчество. Проблематика чеховских рассказов: «Студент», «Ионыч», 

Крыжовник», «О любви». Объективность выражения  авторской  позиции. Чеховская 

ирония. Роль художественной детали, лаконизм повествования. 

Комедия «Вишнёвый сад»  (в сокращении). Социальная и нравственная проблематика. 

Особенности конфликта. 

Литература народов России. 
 Отражение в национальных литературах общих и специфических  духовно -  

нравственных и социальных  проблем. Сопоставление произведений  русской и родной 

литературы,   выявление  сходства нравственных  идеалов, национального своеобразия их 

художественного воплощения. Художественный перевод. Г.Тукай. Стихи 

Обзор зарубежной  литературы второй половины XIX века 
Основные  тенденции в развитии  литературы второй  половины 19 века. 

Г.де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор). Новелла «Ожерелье». Мастерство 

психологического  анализа. 

Г.Ибсен. Жизнь и творчество (обзор). Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение). 

Особенности конфликта. 

А.Рембо. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности 

жизни, полной раскрепощённости и своеволия. 

Теория литературы. Психологизм.  

 

11 класс 
Литература XX века  

Введение  
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них ―вечных‖ проблем бытия. Литература первой 

половины XX века . Обзор русской литературы первой половины  XX века. Традиции и 

новаторство в литературе рубежа  XIX ХХ вв. историко-литературный процесс. 

Литературные направления и течения.  Реализм и модернизм. Трагические события эпохи 

(Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературах других народов 

России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы 
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и герои. Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского 

времени. Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 

событий. Сатира в литературе. Советская литература  и  литература русской 

эмиграции. ―Социалистический реализм‖. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема ― «художник и власть». 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX ХХ вв. 

Русская литература ХХ века в контексте мировой культуры. Обзор русской литературы 

первой половины ХХ века. Эпоха революционных потрясений и её отражение в русской и 

других литературах народов России 

Основные понятия: Серебряный век поэзии, ницщеанские мотивы в литературе, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), натурализм, реализм, декаданс. 

Русская литература начала 20 века   
 

И.А.Бунин. Очерк жизни и творчества. Стихотворения. «Еще и холоден и сыр», «Слово», 

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора». (возможен выбор трех других стихотворений). 

Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность бунинской 

лирики.  Проза и поэзия. «Чудная власть прошлого в рассказе Бунина «Антоновские 

яблоки». Форма и содержание литературного произведения: образ автора, 

автор-повествователь. Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А.Бунина 

«Господин из Сан-Франциско». Форма и содержание литературного произведения: тема, 

идея, проблематика, сюжет, композиция. Рассказ И.А.Бунина о любви «Лёгкое дыхание». 

Форма и содержание литературного произведения: литературный герой, лирический герой, 

система образов. 

Основные понятия: словесная живопись, «Ностальгический» реализм, символика детали, 

импрессионизм, «Монтажная» композиция, новелла. 

А.И.Куприн. Жизнь и творчество. Талант любви в рассказе А.И. Куприна. 

«Гранатовый браслет». Язык художественного произведения Художественный образ. 

Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Нравственно-философский смысл истории о «невозможной» любви.  Роль детали в 

психологической обрисовке характеров и ситуаций. 

Основные понятия: очерковый стиль, этнографическая проза, образ «природного» 

человека, пародийно-поэтический мотив, сюжетная «подсказка» («зерно сюжета») 

М. Горький. Горьковский путь в литературу: биография как труд по сотворению личности. 

Вехи самосозидания, грани неравнодушия.   Романтизм. Обращение писателей к 

универсальным категориям и ценностям бытия: свобода и ответственность. Романтические 

рассказы-легенды М. Горького. «Старуха Изергиль». Воспевание красоты и духовной мощи 

свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя – рассказчика и 

персонажей легенд. Особенности жанра и конфликта в пьесе Горького «На дне». «Во что 

веришь – то и есть». Роль Луки в драме «На дне». Вопрос о правде в драме Горького «На 

дне». Обобщающий урок по творчеству А.М.Горького. Философско-этическая проблематика 

пьесы о людях «дна». Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень 

пьесы.  

Основные понятия: романтизм, романтизированная проза; легендарно-романтический 

герой, «Босяцкая» тема, сюжетное обрамление, принцип полилога и полифонии в драме, 

центробежная композиция в драматургии, социально-философская драма. 

Внеклассное чтение. Л.Н.Андреев. Повести «Иуда Искариот», «Жизнь Василия 

Фивейского» (по выбору). 

У литературной карты России. 
Обзор творчества В.Я.Шишкова, А.П.Чапыгина, С.Н.Сергеева-Ценского (по выбору). 

Объединение малой и большой родины в творческой биографии писателей.  

Основные понятия: историческая романистика, литературный сказ, повесть-поэма. 

Серебряный век русской поэзии. 
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса». 

Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов 

лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе.  

Основные направления в русской поэзии начала ХХ века (символизм, акмеизм, футуризм).  
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 Символизм и русские поэты-символисты. 
Предсимволистские тенденции в русской поэзии ( творчество С.Я. Надсона, К,М, Фофанова, 

К.К. Случевского).Образный мир символизма, принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. Старшее поколение символистов и младосимволисты. 

Основные понятия: аллегория, метафора, символ, символисты, оксюморон, декадентство, 

мистическое содержание, мифологический сюжет. 

А.А.Блок. Личность и творчество. Романтический мир раннего Блока. Анализ стихотворения 

А.Блока «Незнакомка». Художественный образ. Тема родины и ее судьбы. Стихотворения: 

"Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", "Река 

раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На железной 

дороге". Романтический образ «влюбленной души» в стихах «Стихи о прекрасной Даме», 

«О, я хочу безумно жить…», «О доблестях, о подвигах, о славе…» (возможен выбор трех 

других стихотворений). Утверждение нерушимости нравственных устоев и ценностей 

человека в сложных жизненных обстоятельствах (революции). Поэма А.Блока 

«Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий» в поэме.  

Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Основные понятия: младосимволизм, принцип «вочеловечения», аллюзия, реминисценция, 

перифраз, «Музыкальность» культуры. 

Поэзия конца XIX – начала XX в. 

Преодолевшие символизм. 

И.Ф. Анненский «Среди миров», «Старая шарманка»; Н.А.Клюев «Плач о Есенине»; 

Н.С. Гумилев «Жираф», «Кенгуру». 
Основные понятия: лирическая трилогия («трилистник»), образ-эмблема, элегическое 

наблюдение, акмеизм(адамизм), футуризм (эгофутуризм, кубофутуризм), «Заумный» язык, 

новокрестьянская поэзия, неологизм, неоромантизм, лирический герой-маска, экзотический 

колорит, лирический эпос. 

А.А. Ахматова. Жизнь и творчество.  « Песня последней встречи», «Сжала руки под 

темной вуалью…». Отражение  глубины человеческих переживаний. Темы любви и 

искусства. «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Не с теми я, кто 

бросил землю…». Патриотизм и гражданственность. «Смуглый отрок бродил  по 

аллеям», «Мне ни к чему одические рати…». Разговорность интонации и музыкальность 

стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

Поэма «Реквием».  История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в 

ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы. Победа исторической 

памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции, 

роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

Основные понятия: лирическая миниатюра, лирическая новелла, внутренний жест, 

исповедальная лирика, микроцикл, монументальная поэзия, дольник. 

М.И.Цветаева. Жизнь и творчество (обзор). «Моим стихам, написанным так рано…», « 

Стихи к Блоку» («Имя твое -  птица в руке…». Основные темы лирики. «Тоска по 

Родине! Давно…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…».  Конфликт быта и 

бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. « Бабушке», 

«Стихи о Москве».  Фольклорные и литературные образы и мотивы. Своеобразие 

поэтического стиля.  

Основные понятия: дискретность (прерывистость) стиха, стихотворный перенос 

(анжамбеман), дневниковая  исповедальность, кольцевой повтор, рефрен, вариация. 

Внеклассное чтение. М.И.Цветаева. «Поэма Горы». 

О. Э.Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор).  «Notre Dame », «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера 

его письма. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Петербургские строфы». 

Представление о поэте как хранителе культуры. «За гремучую доблесть грядущих 

веков…», «Невыразимая печаль». Мифологические и литературные образы.  

Художественное мастерство поэта. 

«Короли смеха» из журнала «Сатирикон». Традиции русской сатиры в новеллистике А. 

Аверченко 

Основные понятия: смех в литературе, литературная пародия, фельетон, комическая 
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стилизация, ирония, карнавальный смех, трагическое и комическое. Сатира, юмор, 

ирония, сарказм. Гротеск. 

У литературной карты России. 
 Обзор творчества М.М.Пришвина, М.А.Волошина, В.К. Арсеньева (по выбору учителя и 

учащихся) Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества в прозе М. Пришвина. 

Отражение «узла мировых драм» в поэтическом творчестве М. Волошина. Этнографическая 

Проза В. Арсеньева. 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов.  
Основные понятия: «Потаённая» литература, орнаментальная проза, конструктивизм, 

имажинизм, сказ, плач, антиутопия, «Социальный заказ», герой-маска, ОБЭРИУ. 

Внеклассное чтение. М.М.Зощенко «Аристократка».  
В.В.Маяковский. Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?»,«Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!». Традиции и новаторство. Поэтическое 

новаторство В.В.Маяковского. «Юбилейное», «Прозаседавшиеся».  «Ночь», «Нате!», 

«Разговор с фининспектором о поэзии».  Поэма Маяковского «Облако в штанах». 

Основные понятия: гипербола, антиэстетизм, ступенчатая строфа, неологизм,агитка, 

лирический монолог, гротеск, акцентный стих, тоническое стихосложение. 

С.А. Есенин как национальный поэт. Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не 

бродить, не мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо 

матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, 

не зову, не плачу...", "Русь Советская". Три стихотворения по выбору:  «В том краю, где 

жёлтая крапива…», «Выткался на озере алый свет зари…»,  «Песнь о собаке». Природа 

родного края и образ Руси в лирике  С.А.Есенина. Любовная лирика С.Есенина. Поэма 

С.Есенина «Анна Снегина». Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной 

жизни, раскрытие самобытных русских народных характеров. 

Основные понятия: имажинизм, образ-мифологема, святоотеческая литература, напевность 

стиха, идиллия, антиурбанистическая тематика. 

Литературный процесс 30-40-х годов. 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 

единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и 

бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и М. 

Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, 

М. Светлова, А. Жарова и др. 

Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 

«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 

захолустья» А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова. 

Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая 

заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 

Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Клюева и поэтов «крестьянской 

купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая 

целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 

Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бунина, 

Б. Зайцева, И. Шмелева. Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. 

Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Чернинской, Г. Адамовича и др. 

Основные понятия:  Психологизм. Народность. Историзм. Песенно-лирическая поэзия, 

жизнеутверждающий пафос, индистриальная тема, герой-идеал, историческая деталь, 

«говорящий» жест.  

М. А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). История создания. Широта 

эпического повествования. Сложность авторской позиции. Система образов. Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов 

в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения 

семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 

Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа. 
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Художественное своеобразие. Язык прозы. Смысл финала. 

Основные понятия: образ малой родины, роман-эпопея, эпическое время и пространство, 

герой эпоса, лирическое отступление, полифония (многоголосие), бытописание; Авторская 

позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Лирический герой. Система 

образов. 

У литературной карты России. 
Образ творчества С.Н.Маркова, Б.В.Шергина, А.А.Прокофьева – по выбору. 

М.А.Булгаков. Жизнь, творчество, личность. Роман Булгакова «Мастер и Маргарита». Жанр 

и композиция. Три мира в романе «Мастер и Маргарита». Любовь и творчество в романе 

«Мастер и Маргарита». Обобщение по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Б.Л.Пастернак. Жизнь  и творчество. «Февраль. Достать чернил и плакать…»,  «Метель». 

«Баллада». Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического 

слова. Тема поэта и поэзии. «Определение поэзии», « Во всем мне хочется дойти …», « 

Гамлет», «Зимняя ночь». Философская глубина лирики. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 

разговорного языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). Человек, история и природа в романе 

Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».Христианские мотивы в романе Пастернака «Доктор 

Живаго». 

 Основные понятия: Язык художественного произведения. Риторический вопрос. Афоризм. 

Инверсия. Повтор. 

А.П.Платонов. Жизнь и творчество  

Повесть А.Платонова «Котлован». Оригинальность, самобытность художественного мира 

А.П.Платонова. Смысл трагического финала повести «Котлован», философская 

многозначность ее названия. Роль «ключевых» слов-понятий в художественной системе 

писателя. 

Внеклассное чтение. Рассказы «Родина электричества», «Старый механик», «Фро», 

повесть «Джан» 

Литература периода Великой Отечественной войны (1941-1945) 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Отражение летописи военных лет в произведениях 

русских писателей. Публицистика времен войны (А. Толстой, Эренбург, Л. Леонов, О. 

Берггольц, В. Гроссман и др.). Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, 

Исаковского, Л. Ошанина, Е. Долматовского, А. Суркова, Фатьянова, К. Симонова. 

«Моабитские тетради» Мусы Джалиля. 

Основные понятия: военная публицистика, фронтовой репортаж, радиостатья, маршевая 

песня, эпическая новелла, документальная проза. 

А.Т.Твардовский. Жизнь и творчество (обзор).   «Я знаю: никакой моей вины…», «Вся 

суть в одном единственном завете…».Исповедальный характер лирики.  Служение народу 

как ведущий мотив творчества. «Я убит подо Ржевом», «Слово о словах», «Памяти матери». 

Тема памяти. Роль некрасовской традиции. 

Внеклассное чтение.  
А.Т.Твардовский. Стихотворения «Жестокая память», «Как после мартовских метелей…», 

поэмы «Дом у дороги», «За далью – даль». 

Литературный процесс 50-80-х годов.  
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы X века. Новое понимание 

русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в 

литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала в русской литературе и литературе других народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека 

и природы). 

В.М.Шукшин. «Верую!», «Ванька Тепляшин».Изображение народного характера и картин 

народной жизни. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры. 

В.В.Быков. Повесть «Сотников». Нравственная проблематика. Образы Сотникова и Рыбака, 

две “точки зрения”. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы 

ее выражения. Мастерство психологического анализа. 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матерой» Проблематика, связь с традицией классической 
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русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков. Проблема 

утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы. 

А.И. Солженицын. Жизнь  и творчество (обзор).  «Архипелаг ГУЛаг» (фрагменты). 

Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». Черты 

«нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной Руси России чиновной, 

официозной. Символичность финала рассказа и его названия. 

Внеклассное чтение. В.П.Астафьев роман «Прокляты и убиты». 

 

Поэзия второй половины ХХ века   
Н.М.Рубцов. «Журавли», «Посвящение  другу». Своеобразие художественного мира. Мир 

русской деревни и картины родной природы. Переживание утраты старинной жизни. Тревога 

за настоящее и будущее России. Есенинские традиции. 

И.А.Бродский. «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» (Как жаль, что тем, чем стало 

для меня…»)  Своеобразие поэтического мышления и языка. Необычная трактовка 

традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема 

одиночества человека в “заселенном пространстве”. 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Дорожная песня». Особенности «бардовской» 

поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей. 

Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен 

Драматургия второй половины ХХ века   
А. В.Вампилов. «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система образов. 

Своеобразие композиции. Образ Зилова как художественное открытие. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала. 

У литературной карты России  
В. П. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). Нравственная проблематика «лагерной» прозы 

В. Шаламова. «Колымские рассказы».  «Ожерелье княгини Гагариной». История создания 

книги “Колымских рассказов”. «Сентенция». Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования. 

Литература последнего десятилетия 

Новейшая русская проза и  поэзия. Общая характеристика. Основные тенденции 

современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, 
отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики в 

печати.  

Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Куприн, С.Каледин, В.Пелевин,  

Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др. (по выбору) 

Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева, 

Ю.Мориц, Н.Тряпкин, А.Кушнер, О.Чухонцев, Б.Чичибабин, Ю.Кузнецов, 

И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И.Жданов, О.Седакова и др. (по 

выбору). 

Основные понятия: модернизм, постмодернизм, виртуальность. 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ. 
Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, 

экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

 Национальная самобытность русской литературы.  

Повесть Мустая Карима "Помилование". Сопоставительный анализ повести М. Карима 

«Помилование» с творчеством С.А. Есенина. Самостоятельный перевод фрагментов 

русского художественного текста на родной (татарский) язык, поиск в родном 

эквивалентных средств художественной выразительности. 
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Зарубежная литература   
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX - XX вв. 

острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

Обзор зарубежной литературы первой половины 20 века. Гуманистическая направленность. 

Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления. Реализм и 

модернизм. Взаимодействие литератур, отражение “вечных” проблем бытия. 

Ф. Стендаль.  Жизнь и творчество. (обзор). Роман «Красное и чёрное»(фрагменты). 

Характер и судьба Жюльена Сореля в романе Стендаля «Красное и черное». 

Э.Хемингуэй. Повесть «Старик и море» Проблематика повести. Раздумья о человеке, его 

жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики. Своеобразие стиля. 

 Г. Аполлинер. Жизнь и творчество (обзор) Стихотворение «Мост Мирабо». 

Непосредственность чувств, характер лирического переживания. Музыкальность стиха. 

Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность. 

Основные литературные понятия 
– Художественная литература как искусство слова.  

– Художественный образ.  

– Литературные роды и жанры.  

– Основные литературные направления: романтизм, реализм, модернизм. 

– Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог; 

лирическое отступление; конфликт, образ автора, автор - повествователь, литературный 

герой, лирический герой, система образов.  

– Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение. Гипербола. Аллегория.  

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

 

2.3. Татарский язык 

10-11классы 

Сөйләм. 
         Тел һәм сөйләм. Сөйләмнең төрләре (сөйләмә, язма, диологик сөйләм, монологик 

сөйләм). Сөйләм төрләре һәм аларның үзенчәлекләре. 

Кулланылышы ягыннан сөйләм төрләре, аларның үзенчәлекләре: көнкүреш аралашу 

теле, фәнни аралашу теле, иҗтимагый-сәяси аралашу теле, рәсми аралашу теле.  

Сөйләм ситуациясе, аның төп компонентлары. 

Сөйләм эшчәнлеге буларак текст.   
         Сөйләмә һәм язма текстлар. Текстның мәгънәви һәм композицион бөтенлеге. Текстта 

сүзләр бәйләнеше. Текст структурасы. Текстның композицион, жанр төрлелеге. Текстка 

анализ ясау. Текст төзү нормаларының сакланышы (логик яктан төзеклеге, бәйләнеше, темага 

туры килүе, эзлеклелеге һ.б.) 

Телнең кулланылыш ягыннан төрләре: көнкүреш сөйләм теле, матур әдәбият теле, 

функциональ стильләр: фәнни стиль, публицистик стиль, рәсми эш кәгазьләре стиле, хәзерге 

электрон чаралар теле, интернет теле, аларның үзенчәлекләре. Татар милли мәдәнияте 

кысаларында һәм мәдәниятара аралашуга бәйле сөйләм нормалары. Татар сөйләменең 

сәнгатьлелеге. Рәсми һәм  рәсми булмаган аралашуда милли-мәдәни нормаларны куллана 

белү. Татар милли мәдәнияте кысаларында һәм мәдәниятара аралашуга бәйле сөйләм 

нормалары. Телнең орфоэпик һәм интонацион нормаларын саклап, фикерне җиткерү; сөйләм 

этикеты үрнәкләреннән дөрес файдалану.  

Татар теле турында гомуми мәгълүмат.  
   Телнең аралашу чарасы булуы. 

   Телнең рухи мирас ядкаре булуы. Татар язуы тарихы, рун, уйгыр, гарәп, латин, кирилл 

язулары турында төшенчә.  

   Телнең төп функцияләре. Туган телнең һәрбер халык тормышында һәм кешене шәхес итеп 
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формалаштырудагы роле. 

Язма әдәби телнең барлыкка килүе. Хәзерге татар (милли) әдәби теле. 

Фонетика һәм орфоэпия. 

  Фонетика һәм орфоэпия турында гомуми төшенчә. Аваз. Фонема. Татар һәм рус 

телләрендә сузык авазлар һәм тартык авазлар. 

  Татар телендә басым. Интонация белән эшләү. 

  Әдәби тел нормалары. Орфоэпик нормалар турында төшенчә. Сөйләмнең әйтелеш 

нормаларына нисбәтле бәяләү. 

Графика 
    Графика һәм орфография. Татар алфавиты.  

  Рун язуы турында төшенчә. Гарәп язуы үрнәкләре белән таныштыру.        Латин 

графикасы. Кириллица. Телнең орфографик нормалары. 

Морфемика (сүз төзелеше) һәм ясалышы 
Сүз төзелеше һәм ясалышы. Сүзнең мәгънәле кисәкләре. Татар телендә сүз ясалыш 

ысуллары. Сүз төзелешендәге тарихи үзгәрешләр турында гомуми аңлатма. Этимологик 

анализ турында төшенчә. 
Сүз төзелешенең төп сәнгати чаралары. 

Сүзләрне сүз ясалышы һәм төзелеше ягыннан анализлау. 

Лексикология һәм фразеология. 
Сүз – телнең төп берәмлеге. Сүзнең лексик мәгънәсе. Төрки-татар сүзләре һәм алынма 

сүзләр. Татар теленең сүзлек составы.Нейтраль сүзләр һәм стилистик бизәкле сүзләр. 

 

Лексиканың стилистик катламнары.Фразеологизмнарның сөйләмдә кулланылыш 

үзенчәлекләре. Икетеллелек шартларында татар теленең лексик һәм фразеологик составы 

арту. 

Татар теленең төп  лексик нормалары. Лексиканың төп сәнгати чаралары.Лексик анализ 

ясау. 

 Морфология 
Сүз төркемнәренең лексик-грамматик төрләре. Сүз төркемнәренең классификациясе. 

Сүз төркемнәренең үзара мөнәсәбәте. Телнең төп морфологик нормалары. Морфологиянең 

төп сәнгати чаралары. 

Морфологик анализ ясау. 

Синтаксис  
Синтаксис буенча гомуми мәгълүмат. Сүзтезмә һәм җөмлә. Җөмләдә сүзләр 

бәйләнеше.Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Гади җөмлә төрләре. 

Кушма җөмлә турында төшенчә. Татар һәм рус телләрендә иярченле кушма җөмләнең 

төзелеше. 

Текст синтаксисы турында гомуми төшенчә.Телнең төп синтаксик нормалары. 

Синтаксисның төп сәнгати чаралары. 

Синтаксик анализ ясау. 

Сөйләм культурасы  
Язма тел һәм сөйләмә тел төшенчәләре. Әдәби сөйләмгә куелган таләпләр турында 

гомуми мәгълүмат. Сөйләмдә лексик чараларның (синонимнар, антонимнар, калькалар, 

фразеологизмнар, мәкаль һәм әйтемнәр) кулланылыш мөмкинлекләре.  

Хәзерге матбугатта һәм электрон чараларда татар теленең кулланылыш үзенчәлекләре 

турында гомуми мәгълүмат.  

Пунктуация. 
 Татар телендә тыныш билгеләре. Пунктуацион норма. Пунктуацион-мәгънәви кисәк. 

 Тел һәм мәдәният 
Татар халкының теле,  мәдәнияте һәм тарихы арасындагы бәйләнеш. Татар сөйләм 

әдәбе. Аралашуның төренә бәйле сөйләм әдәбен куллану. 

 

2.4. Татарская литература 
10 класс 
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10 сыйныф (18 әсәр) 

Дәрдемәнд “Каләмгә хитаб” (Каләмгә эндәшү), “Шагыйрьгә”;  

С. Рәмиев “Авыл”, “Уку”;  

Г. Тукай  “Мәхәббәт”, “Ваксынмыйм”; 

Г. Исхакый “Ул әле өйләнмәгән иде” (өзек)  

К. Тинчурин “Сүнгән йолдызлар” (өзек);  

М. Хәбибуллин “Кубрат хан” (өзек);  

А. Гыйләҗев “Йәгез, бер дога” (өзек);  

И. Юзеев “Гашыйклар тавы”;  

Р.Харис “Сабантуй”;  

Р.Фәйзуллин “Яшь чак”, “Туган ягым”;  

Зөлфәт “Колын”,  “Тылсым”,“Дүрт җыр”;  

З. Хәким “Телсез күке” (өзек).  

11 сыйныф (18 әсәр) 

Һ. Такташ “Мәхәббәт тәүбәсе” (өзек);  

М. Җәлил “Хуш, акыллым”, “Кошчык”;  

Г. Кутуй “Тапшырылмаган хатлар” (өзек);  

Ф. Әмирхан “Шәфигулла агай” (өзек);   

Х. Туфан “Кайсыгызның кулы җылы”, “Илдә ниләр бар микән”, “Луиза-а-а”;  

М. Мәһдиев “Бәхилләшү” (өзек);  

Ф. Хөсни “Йөзек кашы” (өзек);  

И. Юзиев “Өчәү чыктык ерак юлга”; 

Т. Миңнуллин “Әлдермештән Әлмәндәр” (өзек);  

М. Хәсәнов  “Язгы аҗаган”(өзек);  

Р.Вәлиев “Сөембикә” (өзек);  

Р. Гаташ. “Ирләр булыйк”,  “Укытучы”;  

Р. Зәйдулла “Битлек”. 
 

2.5. Английский язык 

10 класс 

Предметное cодержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
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Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле-радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Произносительная  сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц. 
Грамматическая сторона речи 
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Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: 

Conditional I, II ,III. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией 

“I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot 

to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и 

Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 
Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих 

формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive. 
Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future 

Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их 

функций. 
Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 
Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого 

артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 

(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 

наречий (firstly, finally , at last, in the end, however, etc.). 
Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения  
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и 

другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения 
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понимания иноязычного текста. 

 

11 класс 

Предметное cодержание речи 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. 

Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. 

Научно-технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. 

Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять 

запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к 

высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 
Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в 

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

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 

жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 
Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле-радиопередач на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
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второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать 

причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 

необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материал 

Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми 

словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 

неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 

использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 

времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных. 

(Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией I 

wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that (I was so busy that forgot to 

phone my parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога:Present Simple, Future 

Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и 

их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect 

Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle Iи Gerund) без 

различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических 

средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/ неопределённого/нулевого 

артиклей, имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе 

исключения). 
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Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; 

прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/a 

few, little/a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 

навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место 

действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например 

наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.). 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 

и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения  
 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать 

переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 

справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

2.6. История 
10 класс 
История как наука 
 История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний.  

Основные концепции исторического развития человечества.  

Древнейшая стадия истории человечества   
«У истоков рода человеческого», «Неолитическая революция». Древнейшая стадия истории 

человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

 Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».  Проблема 

происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 

современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы 

социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйств.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Ближний Восток — колыбель древнейших 

цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя 

Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Доминирование традиции в жизни 

древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй..  

Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для 

последующих эпох и мировой культуры.  .Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. . Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. 
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Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции.  Олимпийские 

игры.  Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. 

Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о 

мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного наследия 

Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. Периодизация истории 

Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной цивилизации. Превращение Рима в 

мировую державу. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм . Становление христианской 

церкви. Разделение империи на Восточную и Западную. Падение Западной Римской империи. 

Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Формирование 

индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. 

Социальные  нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение религиозной картины мира. Возникновение исламской цивилизации. в эпоху 

Средневековья. Исламская духовная культура и философская мысль.  Мухаммед, его учение 

и деятельность. Роль арабов как связующего звена между культурами античности и 

средневековой Европы. «Культура средневековой Европы»,  Османская империя. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. Хронологические рамки 

и периодизация китайского Средневековья. Становление государственности и сознания 

Ямато. Правление сегунов Минамото и Асикага.   Христианская средневековая цивилизация 

в Европе: ее региональные особенности и динамика развития. Роль религии и церкви в 

Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. Папство . . Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации  
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. 

 Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой 

торговли. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Крупнейшие 

открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой 

торговли. Социальные последствия промышленной революции. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и 

Реформации. Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Лютеранство. 

Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Англиканство. Научная революция 

XVII в. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Возникновение марксизма. 

Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма 

Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. Образование единых 

централизованных государств в Европе. От сословно-представительных монархий к западно 

- европейскому абсолютизму. Просвещенный абсолютизм.. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Первая парламентская реформа в Великобритании.. 

Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. 

Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и Конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. Активизация 

колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели 

колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 
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колониальной политики. Европейская эмиграция. Традиционные общества востока в 

условиях европейской колониальной экспансии. 

 Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Первые шаги на 

пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов 

мира.  Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование 

либеральной демократии и рыночной экономики.  Колониальная зависимость стран Азии и 

Африки. Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX вв. 

Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества.  

История России  

История России – часть всемирной истории  
 «Становление российской цивилизации», «Роль и место России в мировой истории». 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в 

мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Народы и древнейшие государства на территории России. 
«Первые поселения на территории России», «Славянские племена», «Восточные славяне в 

8-9 веках». 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. 

 Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы 

и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние 

на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование 

праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей, 

имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII в. 
 «Русь в 11-первой четверти 12 в.». Происхождение государственности у восточных славян. 

«Повесть временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Первые русские 

князья. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». 

Походы на Византию. Принятие христианства. Права на Руси. Категории населения. . 

Княжеские усобицы.   

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами запада и 

востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура древней руси как один 

из факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV в.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси. 

Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и 

Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства. 

Монгольское нашествие.Включение русских земель в систему управления монгольской 

империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории руси. Экспансия с Запада. 

Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе великого 

княжества Литовского. 

Принятие Ордой исламаИдея единства русской земли. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в северо-восточной руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие 

ордой ислама. Автокефалия русской православной церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 
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развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр развития 

культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVIIв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение 

золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. "Москва - третий Рим". Установление царской власти. Роль 

церкви в государственном строительстве. Реформы середины XVI в.  Создание органов 

сословно-представительной монархии. Особенности образования централизованного 

государства в России. . Рост международного авторитета российского государства. 

Формированиерусского, украинского и белорусского народов. 

 Установление царской власти. Реформы середины 16 века. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепостного права. Опричнина. Закрепощение крестьян.  Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в  XVI в.  Рост международного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии.   Обострение 

социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Социальные движения XVIIв.  Формирование национального 

самосознания. Развитие культуры народов России XV-XVIIвв. Усиление светских элементов 

в русской культуре  XVIIв.   

Россия в XVIII-середине XIX в. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 

Указ о престолонаследии. Светский характер культуры. Европеизация быта и нравов. 

Роль петровских преобразований в истории страны.   Россия в период дворцовых 

переворотов.    Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Усиление крепостного права. Оформление сословного строя. 

Расцвет крепостничества.  

Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. 

 Кризис крепостного хозяйства. Развитие капиталистических отношений. Отечественная 

война 1812 г. 

 Русское Просвещение. Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и 

Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 

1825 г. Восстание Черниговского полка. Николай I. Консерваторы.  Усиление 

самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. 

Бенкедорф. Кодификация законов. Политика в области просвещения. Общественная мысль и 

общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной 

народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. 

Русский утопический социализм. Петрашевцы. Консерваторы. 

 Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Восточный вопрос.  Вхождение Кавказа в состав России. 

Шамиль. Кавказская война. Крымская война. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский 

мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне.  

Культура народов России и её связи с европейской и мировой культурой XVIII– первой 

половины XIX  в. Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской 

науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Золотой век 
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русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир).  

История Татарстана  
 «Наш край в древности»,  «Древние тюрки в Евразии»,  «Рассвет Волжской Булгарии», 

«Культура Волжской Булгарии»,   «Край в период Золотой Орды», «Казанское ханство», 

«Казанский край всоставе России», «Система  управления Казанским краем»,  «Народы 

Среднего Поволжья в 18 столетии», «Казанский край в 1801-1860 гг.», «Казанский край в 

пореформенный период». 

Введение в курс. Наш край в древности. Древние тюрки в Евразии. Среднее Поволжье в 

8-начале 13 веков. Народы Поволжья. Возникновение и распространение ислама. Край в 

период Золотой орды. Казанское ханство. Казанский край в составе Российского государства. 

Распространение христианства.  Классовая, религиозная  и национальная борьба татарского 

народа. Казанский край в пореформенный период. Культура, просвещение  татарского 

народа и народов края. 

 

11 класс 

 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. . Монополистический капитализм и противоречия его развития. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. От 

монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, 

трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. «Общество потребления» и 

причины его кризиса в конце 1960-х гг.  
.. Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация 

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Кризис классических идеологий на 

рубеже XIX - XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социальный 

либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом 

пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. 

. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) 

и партократических тоталитарных режимов, их политики в области 

государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений, 

культуры.  
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные 

черты «реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
«"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце xix - середине 

XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 
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Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма 

и модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной 

картины мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен 

контркультуры.  

Россия, включая историю Татарстана, во второй половине XIX - начале ХХ вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 

Реформы 1860-х - 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в 

экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. 

Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 

"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. . 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

 Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности. 

Роль государства в экономической жизни страны.. Сохранение остатков крепостничества. 

Роль общины в жизни крестьянства.. .  

 Духовная жизнь российского общества и Татарского края на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в развитии 

художественной культуры. Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России, включая историю Татарстана  
Революция 1917 г. Падение самодержавия Временное правительство и Советы. 

Тактика политических партий. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы.. 

«Революционное оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. 

Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. «Белый и «Красный» террор. 

Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г.Формирование однопартийной 

системы в России.    
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. 

Политические программы участвующих сторон.  Российская эмиграция. 

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма».. 

Причины поражения белого движения.  
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Переход к новой экономической политике. Татарстан в годы революции, гражданской войны, 

НЭПа, превращение республики в индустриально-аграрную страну. 

Советское общество, включая историю Татарстана,  в 1922-1941 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство. 

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества.. 

Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная 

(командная) система управления. Мобилизационный характер советской экономики.Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура.  
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение 

метода социалистического реализма. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. 

Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.Рост военной 

угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

его последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки 

Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном 

этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами. 

 Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. 

 Советский Союз, включая историю Татарстана,  в годы Великой Отечественной 

войны  
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война. Основные этапы 

военных действий.  Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в 

годы войн. Причины неудач на начальном этапе войны.Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. 

Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Советское военное 

искусство. .  

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Тыл в годы войны.Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в 

военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в 

тылу. 
 СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме 

и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. 

Роль СССР во Второй мировой войне. ТАССР в годы войны. 

СССР, включая историю Татарстана,  в первые послевоенные десятилетия  
Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. 

Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Попытки 

преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., 

причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма 
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и 

управления.  
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Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Формирование 

мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных конфликтах в 

1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое 

развитие СССР, достижения в освоении космоса. Экономика ТАССР в послевоенный 

период. 

СССР, включая историю Татарстана,  в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов 

научно-технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. "Застой". Попытки модернизации советского общества в 

условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. 

Формирование многопартийности.  

 Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.  Диссидентское и 

правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском 

обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные 

конфликты СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская 

война. 

 Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Причины распада СССР. 

Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в 

СССР. 

 Новые течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции. Республика: курс на политическую модернизацию. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов 

в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 

Проблема «мирового Юга». 
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели 

международных отношений и становление новой структуры миропорядка.Интеграционные 

и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». Европейский 

Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на 

рубеже XX-XXI вв. Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. 

Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале xxi в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. Культура хай-тека.  

Советское общество в 1985-1991 гг., включая историю Татарстана. 
«Застой»Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и 

ее противоречия. . Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение 
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военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

 Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация 

общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в 

союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных 

республик.. Причины распада СССР.  
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. 

Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой 

социалистической системы. 

Российская Федерация с 1992 г, включая историю Татарстана. 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 

Политический кризис сентября - октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 

г.Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны 

Содружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. 

Дискуссия о результатах социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание 

новых политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные 

отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское 

общество.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, 

достойное для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке 

социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. 

Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. 

 Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы.  
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. 

Особенности современного развития художественной культуры.  
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение 

изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

 

2.7. Обществознание 

10 класс    

Специфика социально – гуманитарного знания.  
Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия. 

Социальные науки, их классификация. 
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 
Основные специальности в области социально-гуманитарного знания 

Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.  
 Введение в философию. 
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Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских 

проблем  Основные функции философии.  
Философия человека.  

Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат 
биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.  

Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация 

деятельности и социальные приоритеты. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. 

Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Мышление  и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли. 

Понятие информации. 

Знание, сознание, познание.  

Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Знание и сознание. 

 Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Философия. Религия. Искусство. Право. Мораль. Нравственная культура.   

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные 

особенности методологии научного мышления. 

Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина. 

  Особенности наук, изучающих общество и человека. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук.  

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации. 

 Социальная философия  

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типы социальной 

динамики. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

 Формации и цивилизации. Типологии обществ. Дискуссии о постиндустриальном и 

информационном обществе. 

 Системное строение общества. Структура общества. Социальная система и ее  среда. 

 Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. Проблема 

общественного прогресса. 

 Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Социально-гуманитарные последствия перехода к информационному обществу. 

Духовная жизнь людей.  Самосознание и его роль в развитии личности. 

 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования 

в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе.  

       Введение в социальную психологию.                                           

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и методы 

социальной психологии, ее практическое значение  

Социальная психология личности 
Индивид, индивидуальность, личность в социальной психологии.   Структура 

личности. Устойчивость и изменчивость личности. Социальные установки, ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Макро- и 

микросреда личности. 

   Становление личности. Принятие человеком самого себя. Психологическая защита. 

Самооценка и уровень притязаний.  

Направленность личности.  Интересы. Склонности. Способности и профессиональное 

самоопределение. 

Ролевой набор личности. Ролевое поведение.  

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений.  Межличностные отношения в группах.  

Мир общения   
Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции,  и структура 
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общения. Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). Слушание и 

говорение. Традиционные и новые формы общения. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие.  

Общение как межличностное взаимодействие (интерактивная сторона общения). 

Совместное пребывание и совместная деятельность. Кооперация и конкуренция. Диалог как 

основа взаимопонимания. Эффективность групповой и индивидуальной деятельности. 

Общение как взаимопонимание.  

Идентификация в межличностном общении. Конформность и нонконформность, 

самоопределение личности. Стили общения. Самопрезентация.  

Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, динамика 

конфликта. Восприятие конфликтной ситуации. Пути конструктивного решения конфликта. 

Компромисс. Сотрудничество. 

Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возраста. 

Специфика средств и стиля молодежного общения.  Мода  в общении. 

Общение формальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения.  

Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особенности публичного 

выступления. Экзамен: психологические аспекты.  

Психология социальных групп   
Проблема группы в социальной психологии.  Многообразие социальных групп. 

Группы условные. Референтная группа.  

Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность.   Групповая 

дифференциация. Лидерство, стили лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Чувство групповой принадлежности. 

Групповые роли и ожидания  как регуляторы взаимоотношений в группах.  Партнерские 

отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное 

поведение. Воспитание в семье. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащимися   

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:   

- работу с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

 - критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

 - анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания;  

 - решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально- гуманитарного знания;  

 - участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, моделирующих 

ситуации из реальной жизни;  

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументацию своей позиции; оппонирование иному мнению;  

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, разработку 

индивидуальных и групповых ученических проектов;  

- подготовку рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем;  

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия 

в гражданских инициативах и различных формах самоуправления.  

 

  11 класс 

Закон и право   
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Происхождение права, его формы и структура. История развития правовых норм. Основные 

научные подходы к пониманию права. Принципы современного права.  

Право в системе социальных норм. Правовая система. Публичное и частное право. Правовые  

нормы. Институт права. Отрасли права. Источники права. 

Система Российского права 

Законотворческий процесс в Российской Федерации  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства 

Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.   

Воинская обязанность. Призыв на военную службу.   

Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы  

Субъекты гражданского права.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.  

Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.  

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.  

Правосудие в современной России Субъекты, формы, методы осуществления правосудия. 

Единая система судопроизводства.   

Споры, порядок их рассмотрения.  

Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции 

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения 

профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных услуг  

Юридическая ответственность Основные признаки юридической ответственности. 

Государственное принуждение.  

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения 

Признаки преступления.  Субъект преступления. Вменяемость. Возраст наступления 

уголовной ответственности. Классификация видов преступления. Форма выражения вины. 

Этапы и процедура подготовки  и осуществления преступления, прямой и косвенный 

умысел.  

Основные виды наказания. Виды административного правонарушения.   Тема Гражданские 

правонарушения 

Особенности уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Поведение человека в правовой сфере. Частное право 

Почетное право – защита Родины 

Социальные отношения  
Социальные отношения.   

Социальная стратификация. 

Социальная мобильность. Виды социальной мобильности в современном обществе.  

Каналы социальной мобильности 

Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Социальная структура. Социальные группы. Социальные группы, их типы. Социальная 

структура как анатомический скелет общества.  

Повторительно-обобщающий урок по теме «Социальная стратификация и мобилбность». 

Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальный контроль. Санкции. 

Самоконтроль. 
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Отклоняющееся  и противоправное поведение поведение. Наркомания, преступность, их 

социальная опасность. 

Этнические общности.Нации.Национальное самосознание  

 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 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. 

Социальный конфликт. Конфликт и протестное движение. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения 

Семья и брак. Проблема неполных семей.  

Семья как социальный институт Семья как фундаментальный институт общества и малая 

группа. Жизненный цикл семьи.  

 Состав и структура семьи .Понятие о нуклеарной семье. Многопоколенная семья. Эволюция 

форм семьи. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

Семья и быт . Семья и быт. Культура топоса. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений  
Взаимодействие людей в обществе.  

Социальное взаимодействие. Сущность, основные формы взаимодействия  

Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Духовная жизнь человека.  

Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. мотивы и 

предпочтения.  

Свобода и ответственность. Деятельность и поведение. Массовые действия. Паника. Страх.  

 Конфликт и протестное движение Сущность и предпосылки протестного движения, 

социальная напряженность.  Понятие и виды конфликта. Формы группового давлении,  

демонстрации. масштабы и продолжительность социальных движений.  Их классификация.   

Социальный контроль Взаимосвязь между социализацией   и социальным контролем. 

Основные элементы социального контроля функции.  Массовое недовольство и протест.  

Формы протеста. Сопротивление и протест как форма защиты своих интересов. 

Демонстрация, самоконтроль общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный 

контроль, .детский контроль и надзор.  

Отклоняющееся поведение и его типы. 

 Борьба с девиациями. Делинквентное поведение. Криминогенные районы города  и группы 

риска. Отклоняющееся поведение молодежи. Роль родителей в воспитании детей. Детство. 

Юношество. Специфика «трудного возраста».Организованная преступность  Тема  

Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества 

Культура и духовная жизнь  
Этическая основа культуры. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

 Мораль, нравственность и этика. Признаки морали.  

Нравственные чувства и моральное поведение.  

Нравственные категории и добродетели.  

Счастье, удовольствие, гедонизм. Справедливость и равенство. 

Внутренний мир и социализация человека.  

Структура человеческой психики. Сознание.  Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Сверхсознание. Элементы человеческой психики и сознания. Рефлексы и   инстинкты. 

Потребности, привычки, мотив.   

Влияние общества на личность. Личность как продукт культурной эволюции.   

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
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Политическое участие. Политическое лидерство. 

Человек в системе общественных отношений. 

 

2.8. География 

10 класс 

Современные методы географических исследований. 
Источники географической информации  
Положение географии в системе наук. Современные методы географических исследований. 

Источники геграфической информации. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, её роль и использование в жизни людей.  

Географическая карта - особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

Статистический метод — один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Способы и формы 

получения географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, каме-

ральная обработка информации, опыты, моделирование.  

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления 

пространственно-координированных географических данных. 

Регионы и страны мира  
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности и особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны: главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны 

переселенческого типа, ключевые страны, страны внешне-ориентированного развития, 

новые индустриальные страны и др. 

Практические работы.  
1. Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда.  

2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов.  

3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различие географических 

явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

 4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и 

закономерностей развития географических явлений и процессов.  

5. Использование  статистической информации разной формы и содержания, ее обработка, 

анализ и представление в графической и картографической форме. 

Природа и человек в современном мире  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды  в прошлом и 

настоящем. Международный характер проблемы дестабилизации окружающей среды. 

Основные виды природных ресурсов Земли, ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 

потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов с различными типами природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа. 
1.Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 

2.Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических 

ситуаций. 

Население мира  
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Основные направления  и 

типы миграций населения в мире. Типы воспроизводства населения и виды миграций. 

Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная), 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
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Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения. Специфика 

городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации в различных странах и 

регионах мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Практические работы. 
 I. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами.  

2. Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

разных странах к регионах мира.  

3. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах 

мира 

 География мирового хозяйства  
 Мировое хозяйство: основные этапы его развития, отраслевая и территориальная структура, 

география важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. Мировая 

торговля и туризм. 

Международная специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТИК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира и определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи — научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля: основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. Ведущие страны – экспортёры основных видов продукции. Практические  

работы. 

 I. Определение стран - экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции и сырья, районов международною туризма и отдыха, стран, 

предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

2. Определение основных направлений международной торговли и факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира. 

3.Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. 

4.Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

5.Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

6.Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий.  

7.Определение крупнейших стран и регионов мира. 

8. Установление взаимосвязи между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Обобщение и повторение знаний за курс 10 класса 
Современные методы географических исследований. Регионы и страны мира. География 

мирового хозяйства. Население мира. Природа и человек в современном мире 

 
11 класс 
Регионы и страны мира  
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по 

размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны: 

главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа, 

ключевые страны, страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные страны 

и др. 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской Америки. Австралии. 

Практические работы.  
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1. Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями разных территорий. 

 2. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 

регионов мира, определение их географической специфики. 

 Россия  в современном мире 
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география 

отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного плана преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. 

Особенности географии и структура международной торговли России. Крупнейшие 

торговые партнеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России 

и международных социально-экономических и геоэкологических проектах.Присоединение 

Крыма и Севастополя.Геополитическая обстановка в мире в связи с присоединением  

Практические работы.  

I. Анализ и объяснение  особенностей современного геополитическою и неэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития.  

2. Определение роли России в мировом производстве важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции.  

3. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  
    Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные: пути решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы.  

1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, 

географических аспектов других глобальных проблем человечества.  

2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

3.Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества 

Обобщение и повторение знаний за курс 11 класса  
Регионы и страны мира. Россия в современном мире.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 

2.9. Математика 

10 класс, базовый уровень 
Функции  

 Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Исследование функции. Построение графиков 

функций.  Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

 Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График  
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обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y=x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат 

Алгебра 
Основы тригонометрии. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 
тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. 

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений.   

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

 Арксинус,  арккосинус, арктангенс числа.   

 Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции. Физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально-экономических,  задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Элементы комбинаторики , статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 
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параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная) Примеры симметрий в окружающем мире.  Сечения куба, призмы, 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 

Координаты и векторы  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Компланарные  векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

10 класс,  профильный уровень 

Действительные числа  
Натуральные и целые числа. Простые и составные числа. Делимость целых чисел. Основная 

теорема арифметики. Рациональные числа. Деление с остатком. Иррациональные числа. 

Бесконечная десятичная периодическая дробь. Множество действительных чисел. Модуль 

действительного числа. Числовые неравенства. Свойства модулей. Неравенства, содержащие 

модуль, окрестность точки. Сравнения. Доказательство неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Решение задач с целочисленными 

неизвестными. Метод математической индукции. Дедуктивный и индуктивный метод 

рассуждения. Полная и неполная индукция. 

Функции  
Определение числовой функции и способы ее задания. Функции. Область определения и 

множество значений. График функции. 

Свойства функций. Функции. Построение графиков функций, заданных различными 

способами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, 

ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах 

и явлениях. Метод интервалов. 

Сложная функция (композиция функций). Обратная функция. Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

Нахождение функции, обратной данной. Периодичность функции. 

Тригонометрия  
Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. 

Тангенс и котангенс. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 

тождества. Тригонометрические функции числового аргумента Тригонометрические 

функции углового аргумента. Функции у=sinх, у=соsх, их свойства и графики. Функции 

у=tgx, y=ctgx, их свойства и графики. Тригонометрические функции, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. Построение графика функции у=mf(х). 

Построение графика функции у=f(кх) График гармонического колебания. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Тригонометрические уравнения  
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа. Методы решения тригонометрических уравнений. Алгоритм 

решения уравнения. Метод разложения на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения первой и второй степени. Решение тригонометричесих уравнений и неравенств. 

Доказательство неравенств. Использование графиков и свойств функций для решения 

уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Преобразования тригонометрических выражений  
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 
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двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических выражений в сумму. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение_и произведения в сумму. Выражения 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения 

тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Преобразование выражения Аsin х + Всоs х к 

виду sin(х+t) . 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

Комплексные числа  
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и 

мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и 

тригонометрическая запись комплексных чисел. Арифметические действия над 

комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. 

Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры. 

Производная  
Числовые последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее 

сумма. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. Понятие о 

непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.  

Предел функции. Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на 

бесконечности. Асимптоты.  

Определение производной. Понятие о производной функции, физический и геометрический 

смысл производной. Производные суммы, разности, произведения и частного. Производные 

основных элементарных функций. 

Вычисление производных. Вторая производная. 

Дифференцирование сложной функции. Производные сложной и обратной функций. 

Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Построение 

графиков функций. 

Применение производной для отыскания наибольших и наименьших величин. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

 Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных 

задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Вторая 

производная и ее физический смысл. 

Комбинаторика и вероятность  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий. Вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Правило суммы. 

Правило умножения. Вероятность суммы. Комбинированные задачи. Перестановки и 

факториалы. Выбор нескольких элементов. Случайные события и их вероятности. 

 Геометрия на плоскости 
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 
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Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и 

описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве.  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие 

об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 

и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Координаты и векторы  

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

Компланарные  векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 

 

11 класс, базовый уровень 

Алгебра 

Корни и степени. Степенные функции  
Корень степени n>1 и его свойства.Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 

Функции y = , их свойства и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование 

выражений, содержащих радикалы. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным 

показателем. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Логарифм.Показательная и логарифмическая функции  
Показательная функция(экспонента), её свойства и график. Показательные 

уравнения.Показательные неравенства. Решение показательных уравнений и неравенств. 

Логарифм числа. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 
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переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Логарифмические 

уравнения.Логарифмические неравенства. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Первообразная и интеграл  
Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница.Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 

переменной. Решение показательных, рациональных уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 Геометрия 

Тела и поверхности вращения. 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей  Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Движение 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). примеры симметрий в окружающем мире 

 

11 класс, профильный уровень 

Числовые и буквенные выражения 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы 

сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от 

нескольких переменных, симметрические многочлены. 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. 
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Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, 

число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

Функции 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные 

и горизонтальные асимптоты графиков. графики дробно-линейных функций. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Начала математического анализа 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с 

одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Понятие о независимости событий. вероятность и статистическая частота 

наступления события. Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с 

двумя исходами. Схема Бернулли и статистическая устойчивость. .Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Геометрия 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. 

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 
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2.10. Информатика 
10 класс 

Информация и информационные процессы 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации.Поиск и систематизация информации. Хранение информации; 

выбор способа хранения информации.Передача информации в социальных, биологических и 

технических системах.Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. Особенности запоминания, 

обработки и передачи информации человеком.Организация личной информационной среды. 

Защита информации. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей.Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров.Многообразие операционных систем.Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Программные средства создания информационных 

объектов, организации личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  
Локальные и глобальные компьютерные сети 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.  

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических 

редакторов, систем презентационной и анимационной графики 

 

11 класс 
Информационные модели и системы 
Оценка адекватности модели  объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей). 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей).  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  

Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 
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Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

2.11. Физика 

10 класс, базовый уровень  

 

Физика и методы научного познания 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Демонстрации 
Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и 

упругости.  

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 
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Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

Измерение влажности воздуха. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Плазма. 

 

11 класс, базовый уровень  

Электродинамика   

Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 
Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

Оптические приборы 

Лабораторные работы 
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Измерение элементарного заряда. 

Измерение магнитной индукции. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 
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масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров. 

 

11 класс, профильный уровень 

Электродинамика 

Магнитное поле  

Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое электрическое 

поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.  

Демонстрации 
Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитные свойства вещества. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности 

проводника. 

Лабораторные работы 
Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

                                                                Механические колебания и 

волны 
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Уравнение 

гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция, дифракция.   Звуковые волны.  

Демонстрации 
Свободные колебания груза на нити и на пружине. 

Запись колебательного движения. 

Вынужденные колебания. 

Резонанс. 

Автоколебания. 

Поперечные и продольные волны. 

Отражение и преломление волн. 

Дифракция и интерференция волн. 

Частота колебаний и высота тона звука. 

Электромагнитные колебания и волны  
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и 

напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление 

электрической энергии.  

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и 
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преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов.  

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Демонстрации 
Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Катушка в цепи переменного тока. 

Резонанс в последовательной цепи переменного тока. 

Сложение гармонических колебаний. 

Генератор переменного тока. 

Трансформатор. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. 

Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний. 

Детекторный радиоприемник. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Полное внутреннее отражение света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Спектроскоп. 

Фотоаппарат. 

Проекционный аппарат. 

Микроскоп. 

Лупа 

Телескоп 

Лабораторные работы 
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи переменного 

тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей 

линзы. 

Квантовая физика  
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение А.Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. 

Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. 

Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Демонстрации 
Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 
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Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Камера Вильсона. 

Фотографии треков заряженных частиц. 

Лабораторные работы 
Наблюдение линейчатых спектров 

Строение Вселенной  
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах галактик. 

Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Демонстрации 
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами. 

2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей. 

3. Фотографии галактик. 

Наблюдения 
1. Наблюдение солнечных пятен. 

2. Обнаружение вращения Солнца. 

3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик. 

4. Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

 

2.12. Биология 

10 класс, базовый уровень 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Биологические системы . Современная естественнонаучная картина мира. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации: таблицы  и модели «Биологические системы», «Уровни организации живой 
природы», «Методы познания живой природы» 

КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. 

Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека.  

 Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Вирусы- неклеточные формы.  Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа 

и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Демонстрации: таблицы  и модели «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК»,  

«Строение молекулы РНК», «Строение клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», 

«Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена»,  «Удвоение молекулы ДНК» 

Проведение биологических исследований: 
1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах 

и их описание 

2. Сравнение строения клеток растений и животных 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

 ОРГАНИЗМ  
 Организм – единое целое. Многообразие организмов. 
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  Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

  Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  

  Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. 

  Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Наследование признаков у человека. 

Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Современные представления о гене 

и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, 

их причины и профилактика. 
Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 
Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: 
9 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства 

10 Составление простейших схем скрещивания 

11 Решение элементарных генетических задач 

12 Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

13 Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

10 класс, профильный уровень 

Биология. Общая биология.  
Биология как наука. Методы исследования в науке. 

Знать и понимать: 

 основные положения биологических теорий 

 особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; 

Уметь: 

 вклада биологических теорий в формирование современной научной картины мира; 

значения генетики для развития медицины и селекции; значения современных достижений в 

области биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и 

учения о центрах многообразия и происхождения культурных растений для развития 

селекции; 

Многообразие живого мира  
Уровни организации живой материи. Критерии живых систем. 

Знать и понимать: 
3. учения (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

4. особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке; фотосинтез; 

Уметь 

 оценивать: значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в 

биосфере; 
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 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле  
Возникновение жизни на Земле. Представления древних философов. Работы Л. 

Пастера. Теории вечности жизни. Материалистические теории. Эволюция химических 

элементов в космическом пространстве. Образование планетарных систем. Химические 

предпосылки возникновения жизни. Теория происхождения протобиополимеров. Эволюция 

протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции. 

Знать и понимать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

- особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; 

Уметь: 
 приводить примеры влияния биологии на формирование научного мировоззрения, на 

воспитание экологической, генетической и гигиенической грамотности; вклада 

биологических теорий в формирование современной научной картины мира; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных; 

 устанавливать взаимосвязи: движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Учение о клетке.  
Химическая организация клетки. белки. Функции белков. Углеводы. Жиры и липоиды. 

Нуклеиновые кислоты. РНК. Генетический код. Неорганические вещества в составе клетки. 

Биологические полимеры  

Метаболизм – основа существования живых организмов. Анаболизм. Биосинтез белка. 

Катаболизм. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Строение и функции клеток. Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. 

Органоиды эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы. Клеточное ядро. 

Хромосомный набор клетки. Деление клеток. Особенности строения растительной клетки. 

Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

Знать и понимать: 
4. основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

5. особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; 

мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 
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6. особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

Уметь: 
4. аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения 

жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

5. устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 

фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

6. правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной 

сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

7. исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум  и др.); 

изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

8. самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований. 

Размножение и развитие организмов.  
Размножение организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов. Краткие исторические сведения. Эмбриональный 

период развития. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. Биогенетический закон. 

Развитие организмов и окружающая среда. 

Знать и понимать: 
6. особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 

клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; 

мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у растений и 

животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов; действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование 

приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; эволюция биосферы; 

7. особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

Уметь: 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов, используя биологические теории законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной 

биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм 

человека; необходимости сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции 

живой природы; реального существования видов в природе; сущности и происхождения 

жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; 

происхождения человеческих рас; 

Основы генетики и селекции.  
Основные понятия генетики. 

Закономерности наследования признаков. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков. Первый закон Менделя. Второй закон Менделя. Цитологические 

основы законов Менделя. Закон чистоты гамет. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Закон независимого комбинирования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследование признаков, 
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связанных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных генов. 

Взаимодействие неаллельных генов. 

Закономерности изменчивости. Наследственная изменчивость. Классификация мутаций. 

Фенотипическая изменчивость. Норма реакции Изучение изменчивости растений и 

животных. 

Основы селекции. Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и 

продуктивность культурных растений. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. Методы селекции. 

Селекция микроорганизмов. Достижения и основные направления современной селекции. 

Практическая работа. 
Решение генетических задач. 

Описание фенотипа комнатных растений. 

Основные свойства живой материи. Возникновение жизни на Земле. Химическая 

организация клетки. Строение и функции клетки. Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Генетика. Селекция. 

 

11 класс, базовый уровень 

ВИД  

История эволюционных идей  

История эволюционных идей.  Развитие биологии додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Предпосылки 

возникновения теории Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 

Современное эволюционное учение  
Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции.  Движущие силы эволюции: мутационный процесс, 

популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. 

Движущий и стабилизирующий  естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Результаты эволюции. Способы и 

пути видообразования. 

 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Проведение биологических исследований: 
Изучение морфологического критерия вида на живых растениях или гербарных материалах  

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Происхождение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновений жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

Проведение биологических исследований: 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Происхождение человека  
Гипотезы происхождения человека. Место человека в зоологической системе.  

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека, 

основные этапы. Расы человека.  Происхождение человеческих рас. Видовое единство 

человека. 

Проведение биологических исследований: 

 Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.. 

ЭКОСИСТЕМЫ  
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Экологические факторы  
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. Биологические 

ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.  

Структура экосистем  
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние 

человека на экосистемы. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Проведение биологических исследований: 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Решение экологических задач 

Биосфера – глобальная экосистема  
Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура экосистемы. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). 

Биосфера и человек  

Биосфера и человек. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Проведение биологических исследований: 
Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

 11 класс, профильный уровень 

РАЗДЕЛ  1 

Учение об эволюции органического мира 

Глава 1. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина 

Развитие биологии в додарвиновский Период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных; принципы линнеевской систематики. Труды Ж. Кювье 

и Ж. де Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 

экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.  

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Популяция — элементарная 

эволюционная единица. Генофонд популяций. Идеальные и реальные популяции (закон Харди 

— Вайнберга). Генетические процессы в популяциях. Резерв наследственной изменчивости 

популяций. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как 

результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о 

видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; 

географическое и экологическое видообразование. Эволюционная роль модификаций; 

физиологические адаптации. Темпы эволюции. 

 ■  Лабораторные и практические работы 
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■  Демонстрация.     Биографии    ученых,     внесших вклад в развитие эволюционных 

идей. Жизнь и деятельность Жана Батиста Франсуа де Ламарка. 

■  Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль».  

■ Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического   

видообразования.   Показ   живых растений и животных; гербариев и коллекций, 

демонстрирующих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных, а также результаты 

приспособленности  организмов  к  среде  обитания  и  результаты 

видообразования. 

 ■  Изучение изменчивости. 

■ Вид и его критерии. Результаты искусственного отбора на сортах культурных 

растений.  

■ Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

 

Глава 2. Макроэволюция. Биологические последствия приобретения  

                                          приспособлений.  
 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 

регресс(А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Арогенез; сущность 

ароморфных изменений и их роль в эволюции. Возникновение крупных систематических 

групп живых организмов — макроэволюция. Аллогенез и прогрессивное приспособление к 

определенным условиям существования. Катагенез как форма достижения биологического 

процветания групп организмов. Основные закономерности эволюции: дивергенция, 

конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: 

многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации. 

■ Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 

происхождение в процессе онтогенеза.  Соотношение путей прогрессивной 

биологической эволюции.  Характеристика представителей животных и растений, 

внесенных в Красную книгу и находящихся под охраной государства. 

■ Основные понятия. Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за 

существование. Естественный отбор  как  результат  борьбы  за  существование  в 

конкретных условиях среды обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость 

видообразования. Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Пути достижения биологического прогресса; ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

■ Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 

объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 

приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV — первой 

половиныXVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 

открытия. 

Экономиче с к а я  г е о г р афия  з а р у бежных стран. Население мира. География 

населения мира. 

Глава 3. Развитие жизни на земле.   

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 

Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Общая характеристика и 

систематика вымерших и современных беспозвоночных; основные направления эволюции 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Направления эволюции низших хордовых; 

общая характеристика бесчерепных и оболочников. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 

сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
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Возникновение позвоночных: рыб, земноводных, пресмыкающихся. Главные направления 

эволюции позвоночных; характеристика анамний и амниот. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Эволюция наземных позвоночных. Возникновение птиц и млекопитающих. 

Сравнительная характеристика вымерших и современных наземных позвоночных. 

Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных 

млекопитающих, появление хищных. Возникновение приматов. Появление первых 

представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 

Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

■ Демонстрация. Репродукции картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору различных 

периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, отпечатки растений в 

древних породах. 

 

Глава 4. Происхождение человека  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Прямохождение; анатомические 

предпосылки к трудовой деятельности и дальнейшей социальной эволюции. Стадии эволюции 

человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди. 

Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс 

о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального 

и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 

расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 

• Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 

• Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды существования 

Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к условиям среды живых 

организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. 

Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

• Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 

отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 

учебника для работы с натуральными  объектами.  Давать  аргументированную критику 

расизма и «социального дарвинизма». 

• Межпредметные связи. Ф и з и ч е с к а я  гео графия. История континентов. 

• Э к о н о м и ч е с к а я  г е о г р а ф и я .  Население мира. География населения мира. 

 

 

 

РАЗДЕЛ  I I 

Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии  

Г л а в а  5 .  Б и о с ф е р а ,  е ё  с т р у к т у р а  и  ф у н к ц и и .    
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 

биомассу; биокосное и косное вещество; биогенное  вещество  биосферы  (В. И. 
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Вернадский). Круговорот веществ в природеДемонстрация. Схемы, отражающие структуру 

биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 

разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Г л а в а  6 .  Ж и з н ь  в  с о о б щ е с т в а х .  О с н о в ы  э к о л о г и и .   

История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 

Биогеографические области.  

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы: экотоп и биоценоз. Компоненты 

биоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, 

плотность популяций, биомасса. 

Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других 

факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора; 

ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. 

Биотические факторы среды. Интеграция вида в биоценозе; экологические ниши. Цепи и 

сети питания. Экологическая пирамида чисел биомассы, энергии. Смена биоценозов. 

Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ.  

Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: 

мутуализм, кооперация, комменсализм, нахлебничество, квартирантство. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция, собственно антибиоз (антибиотики, 

фитонциды и др.). Происхождение и эволюция паразитизма. Нейтральные отношения — 

нейтрализм. 

■ Демонстрация.   Карты,   отражающие   геологическую историю материков; 

распространенность основных биомов суши. 

- Демонстрация.   Примеры  симбиоза представителей различных царств живой природы. 

- Основные  понятия.   Биосфера.   Биомасса   Земли. Биологическая продуктивность. 

Живое вещество и его функции. Биологический круговорот веществ в природе. Экология. 

Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, биотические и антропогенные 

факторы. Экологические системы: биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Саморегуляция, смена биоценозов и восстановление биоценозов. 

- Умения. Выявлять признаки приспособленности видов к совместному существованию в 

экологических системах. Анализировать видовой состав биоценозов. Выделять отдельные 

формы взаимоотношений в биоценозах; характеризовать пищевые цепи в конкретных 

условиях обитания. 

- Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия. Кислород, сера, азот, фосфор, 

углерод, их химические свойства. 

- Ф и з и ч е с к а я  г е о г р а ф и я .  Климат Земли, климатическая зональность 

Глава 7. Биосфера и человек. Ноосфера.   
 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 

•  Демонстрация,  Влияние хозяйственной деятельности человека на природу. Карты 

заповедных территорий нашей страны и ближнего зарубежья. 

Глава  8 .  Бионика  

Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 

животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д.). 

– Демонстрация.  Примеры  структурной организации живых организмов и созданных на 
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этой основе объектов (просмотр и обсуждение иллюстраций учебника). 

– Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 

социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 

природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы.  Заповедники, заказники, 

парки; Красная книга. Бионика. Генная инженерия, биотехнология. Умения. Объяснять 

необходимость знания и умения практически применять сведения об экологических 

закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации 

лесоводства, рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

– Межпредметные связи. Н е о р г а н и ч е с к а я  химия.   Защита природы от воздействия 

отходов химических производств. 

– Физика. Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

 

2.13.Химия 

10 класс, профильный уровень  

 

Периодический закон и ПСХЭ (периодическая система химических элементов) Д. И. 

Менделеева в свете теории строения атомов. Валентность. Степень окисления. Виды 

химической связи. Типы кристаллических решеток. Строение атомов углерода. 
Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. 

Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. 

Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. Кекуле, 

Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и р. Электронные и электронно-графические 

формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. Ковалентная 

химическая связь и ее разновидности: s u p. Водородная связь. Сравнение обменного и 

донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние — sp
3
-гибридизация — на примере молекулы метана и других 

алканов. Второе валентное состояние — sр
2
-гибридизация — на примере молекулы этилена. 

Третье валентное состояние — sp-гибридизация — на примере молекулы-ацетилена. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели 

молекул СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2. Модель, выполненная из воздушных шаров, 

демонстрирующая отталкивание гибридных орбиталей. 

Строение и классификация органических соединений  
Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: ациклические 

(алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и арены) и 

гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным группам: 

спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, сложные эфиры. 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК. Рациональная номенклатура как 

предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования названий органических 

соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, старшинства 

характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Пространственная 
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изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое значение оптической 

изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических и оптических 

изомеров в их названиях. 

Демонстрации. Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». Шаростержневые 

модели органических соединений различных классов. Модели молекул изомеров разных 

видов изомерии. 

Химические реакции в органической химии 
Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз 

галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. Дегидратация 

спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и 

деполимеризации полимеров. 

Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; образование 

ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц (нуклеофильные и 

электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. Правило 

Марковникова. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 2. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 

пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Углеводороды  
Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана и 

других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 

различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена и 

других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 
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Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацетилена и 

других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. Получение 

алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Реакции 

присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова), 

гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. Окисление алкинов. 

Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и номенклатура 

алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в молекулах алкадиенов: 

кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности строения сопряженных 

алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. 

Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения к алкадиенам с 

сопряженными π-связями. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав 

и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. 

Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой цепи 

на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием бензола: 

галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его гомологов. 

Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции радикального 

хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм реакций 

электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его гомологов. 

Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Расчетные задачи. 1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по 

массе (объему) продуктов сгорания. 2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его 

относительной плотности и массовой доле элементов в соединениях. 3. Комбинированные 

задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов 

горения нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин — вода с помощью делительной воронки. 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов — 

шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных изомеров 

алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. Обесцвечивание 

этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие ацетилена с 

бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. Горение 

ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 
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Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана к 

раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол — вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, иода) бензолом из водных растворов. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. Обесцвечивание толуолом подкисленного раствора перманганата калия и 

бромной воды. 

Лабораторные опыты. 1. Построение моделей молекул алканов. 2. Сравнение плотности и 

смешиваемости воды и углеводородов. 3. Построение моделей молекул алкенов. 4. 

Обнаружение алкенов в бензине. 5. Получение ацетилена и его реакции с бромной водой и 

раствором перманганата калия. 

Спирты и фенолы  
Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спиртов. 

Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксильных групп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутримолекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. 

Алкоголизм, его последствия. Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола как 

функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в молекулах 

органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с формальдегидом. 

Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация фенолов. Сравнение 

кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, одно- и 

многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые 

модели молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и 

пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, 

пропанолом-2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. 

Получение этена из этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной 

температуре. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с 

хлоридом железа (III). Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты. 6. Построение моделей молекул изомерных спиртов. 7. 

Растворимость спиртов с различным числом атомов углерода в воде. 8. Растворимость 

многоатомных спиртов в воде. 9. Взаимодействие многоатомных спиртов с гидроксидом 

меди (II). 10. Взаимодействие водного раствора фенола с бромной водой. 

 

Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты  
Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и номенклатура. Особенности 

строения карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и его гомологов. 

Отдельные представители альдегидов и кетонов. Химические свойства альдегидов, 

обусловленные наличием в молекуле карбонильной группы атомов (гидрирование, 

окисление аммиачными растворами оксида серебра и гидроксида меди (II)). Качественные 

реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации формальдегида с фенолом. Особенности 

строения и химических свойств кетонов. Нуклеофильное присоединение к карбонильным 

соединениям. Присоединение циановодорода и гидросульфита натрия. Взаимное влияние 

атомов в молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 
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Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной группы. 

Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние 

углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Химические свойства непредельных карбоновых кислот, обусловленные 

наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения с участием бензойной 

кислоты. 

Демонстрации. Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. 

Окисление бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов 

гидроксидом меди (II). Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: 

муравьиной, уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, 

стеариновой, бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых 

кислот к воде. Сравнение кислотности среды водных растворов муравьиной и уксусной 

кислот одинаковой молярности. 

Лабораторные опыты. 11. Построение моделей молекул изомерных альдегидов и кетонов. 

12. Реакция «серебряного зеркала». 13. Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 14. 

Окисление бензальдегида кислородом воздуха. 15. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. 16. Сравнение растворимости в воде карбоновых кислот и их 

солей. 17. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, основаниями, 

амфотерными гидроксидами и солями. 

Экспериментальные задачи.  

1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия, силиката натрия и стеарата 

натрия. 2. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Сложные эфиры и жиры  
Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного скелета» и 

межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, 

гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — гидролиза; факторы, 

влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода продукта реакции (в %) 

от теоретически возможного, установление формулы и строения вещества по продуктам его 

сгорания (или гидролиза). 

Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих свойств 

мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение моющих 

свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде 

и раствору перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. 

Шаростержневые модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. 

Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и 

перманганата калия. 

Лабораторные опыты. 18. Построение моделей молекул изомерных карбоновых кислот и 

сложных эфиров. 19. Растворимость жиров в воде и органических растворителях. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 2. 

Получение карбоновой кислоты из мыла.  

Углеводы  
Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Реакции брожения глюкозы: 

спиртового, молочнокислого. Глюкоза в природе. Биологическая роль глюкозы. Применение 

глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и 

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 
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Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды в 

природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Понятие об искусственных 

волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — 

образование сложных эфиров. 

Демонстрации. Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с 

гидроксидом меди (II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора 

сахарата кальция. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Взаимодействие глюкозы с 

фуксинсернистой кислотой. Отношение растворов сахарозы и мальтозы (лактозы) к 

гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами целлюлозы и 

крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 20. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 21. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании. 

22. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с аммиачным раствором оксида серебра. 23. 

Кислотный гидролиз сахарозы. 24. Качественная реакция на крахмал. 25. Знакомство с 

коллекцией волокон. 

Экспериментальные задачи. 1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. 

Определение наличия крахмала в меде, хлебе, маргарине. 

Азотсодержащие органические соединения  
Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура аминов. 

Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. Взаимодействие 

аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, образование 

сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). Реакция 

поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). Биологическая 

роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пептиды. 

Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: 

горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и 

небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о пиримидиновых и 

пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры молекулы ДНК. 

Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. Трансгенные формы 

животных и растений. 

Демонстрации. Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие 

анилина и метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, 

изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 26. Построение моделей молекул изомерных аминов. 27. 

Смешиваемость анилина с водой. 28. Образование солей аминов с кислотами. 29. 

Качественные реакции на белки. 
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Биологически активные вещества  
Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы потребления 

витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на примере 

витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, РР, 

группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. 

Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. 

Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. Зависимость 

активности фермента от температуры и рН среды. Особенности строения и свойств в 

сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные способы 

применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о возникновении и 

развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных препаратов, строение 

молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического строения. Антибиотики, 

их классификация по строению, типу и спектру действия. Дисбактериоз. Наркотики, 

наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации 

фотографий животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости 

разложения Н2О2 под действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, 

FeCl3, MnO2). Плакат или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, 

тестостерона, адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа 

инсулина (цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида 

сульфаниловой кислоты, дигидрофолиевой и ложной дигидрофолиевой кислот, 

бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, аспирина. 

Лабораторные опыты. 30. Обнаружение витамина А в растительном масле. 31. 

Обнаружение витамина С в яблочном соке. 32. Обнаружение витамина D в желтке куриного 

яйца. 33. Ферментативный гидролиз крахмала под действием амилазы. 34. Разложение 

пероксида водорода под действием каталазы. 35. Действие дегидрогеназы на метиленовый 

синий. 36. Испытание растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 37. Обнаружение 

аспирина в готовой лекарственной форме (реакцией гидролиза или цветной реакцией с 

сульфатом бериллия). 

Практикум.1. Качественный анализ органических соединений. 2. Углеводороды. 3. Спирты 

и фенолы. 4. Альдегиды и кетоны. 5. Карбоновые кислоты. 6. Углеводы. 7. Амины, 

аминокислоты, белки. 8. Идентификация органических соединений. 9. Действие ферментов 

на различные вещества. 10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, 

парацетамола). 

 

  11 класс, профильный уровень  
                             

Строение атома  
Атом — сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны, протоны и нейтроны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электронов в атоме. Электронное облако и орбиталь. Квантовые числа. Форма 

орбиталей (s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Строение электронных оболочек 

атомов. Электронные конфигурации атомов элементов. Принцип Паули и правило Гунда. 

Электронно-графические формулы атомов элементов. Электронная классификация 

элементов: s-,p-, d- и f-семейства. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные числом неспаренных 

электронов в нормальном и возбужденном состояниях. Другие факторы, определяющие 
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валентные возможности атомов: наличие неподеленных электронных пар и наличие 

свободных орбиталей. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева 

и строение атома. Предпосылки открытия периодического закона: накопление 

фактологического материала, работы предшественников (И. Я. Берцелиуса, И. В. 

Деберейнера, А. Э. Шанкуртуа, Дж. А. Ньюлендса, Л. Ю. Мейера); съезд химиков в Карлсруэ. 

Личностные качества Д. И. Менделеева. 

Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Первая формулировка периодического 

закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические зависимости. 

Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современная трактовка понятия 

«химический элемент». Закономерность Ван-ден-Брука — Мозли. Вторая формулировка 

периодического закона. Периодическая система Д. И. Менделеева и строение атома. 

Физический смысл порядкового номера элементов, номеров группы и периода. Причины 

изменения металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том 

числе больших и сверхбольших. Третья формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева 

для развития науки и понимания химической картины мира. 

Строение вещества. Дисперсные системы  
Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по механизму 

образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности (полярная и 

неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (σ и π), по кратности 

(одинарная, двойная, тройная и полуторная). Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллические решетки веществ с ковалентной связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлические кристаллические решетки. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи, ее 

значение. 

Межмолекулярные взаимодействия. 

Единая природа химических связей: ионная связь как предельный случай ковалентной 

полярной связи; переход одного вида связи в другой; разные виды связи в одном веществе и 

т. д. 

Свойства ковалентной химической связи. Насыщаемость, поляризуемость, направленность. 

Геометрия молекул. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. sр
3
-гибридизация у алканов, воды, 

аммиака, алмаза; sр
2
-гибридизация у соединений бора, алкенов, аренов, диенов и графита; 

sp-гибридизация у соединений бериллия, алкинов и карбина. Геометрия молекул названных 

веществ. 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры органические 

и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и нуклеиновые 

кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные модификации 

углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, диоксид кремния 

и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Теория строения химических соединений А.М. Бутлерова. Предпосылки создания теории 

строения химических соединений: работы предшественников (Ж.Б. Дюма, Ф. Велер, Ш.Ф. 

Жерар, Ф.А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в Шпейере. Личностные качества А.М. 

Бутлерова. 

Основные положения теории химического строения органических соединений и 

современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической химии. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 

Основные направления развития теории строения органических соединений (зависимость 

свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и пространственного 

строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 
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Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические основы 

общности периодического закона Д.И. Менделеева и теории строения А.М. Бутлерова в 

становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, русский 

менталитет), предсказании (новые элементы — Ga, Se, Ge и новые вещества — изомеры) и 

развитии (три формулировки). 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Типы дисперсных систем и их значение в природе и жизни человека. Дисперсные 

системы с жидкой средой: взвеси, коллоидные системы, их классификация. Золи и гели. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Молекулярные и истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 2. Расчеты, связанные с понятиями 

«массовая доля» и «объемная доля» компонентов смеси. 3. Вычисление молярной 

концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом связей. 

Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и графита. 

Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Свойства толуола. 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы пластической, 

фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы различных систем с 

жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Свойства гидроксидов элементов 3-го периода. 2. Ознакомление с 

образцами органических и неорганических полимеров. 

  Химические реакции  
Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Понятие о 

химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции, идущие без изменения 

качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и полимеризация. Реакции, 

идущие с изменением состава веществ: по числу и составу реагирующих и образующихся 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по изменению степеней окисления 

элементов (окислительно-восстановительные реакции и неокислительно-восстановительные 

реакции); по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); 

по направлению (обратимые и необратимые); по использованию катализатора 

(каталитические и некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду 

энергии, инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). Особенности классификации реакций в органической химии. 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. Внутренняя 

энергия и экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Понятие об энтальпии. Закон Г.И. Гесса 

и следствия из него. Энтропия. Энергия Гиббса. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости реакции. Скорость гомо- и 

гетерогенной реакции. Энергия активации. Элементарные и сложные реакции. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции: природа реагирующих веществ; температура 

(закон Вант-Гоффа); концентрация (основной закон химической кинетики); катализаторы. 

Катализ: гомо- и гетерогенный; механизм действия катализаторов. Ферменты. Их сравнение 

с неорганическими катализаторами. Ферментативный катализ, его механизм. Ингибиторы и 

каталитические яды. Зависимость скорости реакций от поверхности соприкосновения 

реагирующих веществ. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. Понятие о химическом 

равновесии. Равновесные концентрации. Динамичность химического равновесия. Константа 

равновесия. Факторы, влияющие на смещение равновесия: концентрация, давление и 

температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической связи. 

Свойства ионов. Катионы и анионы. Кислоты, соли, основания в свете электролитической 

диссоциации. Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы 

электролита и его концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация 



418 

 

электролитов. Реакции, протекающие в растворах электролитов. Произведение 

растворимости. 

Водородный показатель. Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное 

произведение воды. Водородный показатель рН. Среды водных растворов электролитов. 

Значение водородного показателя для химических и биологических процессов. 

Гидролиз. Понятие «гидролиз». Гидролиз органических соединений (галогеналканов, 

сложных эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических 

веществ. Гидролиз солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. 

Практическое применение гидролиза. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление теплового 

эффекта реакции по теплотам образования реагирующих веществ и продуктов реакции. 3. 

Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней скорости 

реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с использованием понятия 

«температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение константы равновесия 

реакции по равновесным концентрациям и определение исходных концентраций веществ. 

Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый, кислорода — в озон. Модели 

н-бутана и изобутана. Получение кислорода из пероксида водорода и воды; дегидратация 

этанола. Цепочка превращений Р → Р2О5 → Н3РО4; свойства соляной и уксусной кислот; 

реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды; свойства металлов; окисление 

альдегида в кислоту и спирта в альдегид. Реакции горения; реакции эндотермические на 

примере реакции разложения (этанола, калийной селитры, известняка или мела) и 

экзотермические на примере реакций соединения (обесцвечивание бромной воды и раствора 

перманганата калия этиленом, гашение извести и др.). Взаимодействие цинка с растворами 

соляной и серной кислот при разных температурах, при разных концентрациях соляной 

кислоты; разложение пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV), катал азы 

сырого мяса и сырого картофеля. Взаимодействие цинка с различной поверхностью 

(порошка, пыли, гранул) с кислотой. Модель «кипящего слоя». Смещение равновесия в 

системе Fe
3+

 + 3CNS
-
 ↔ Fe(CNS)3; омыление жиров, реакции этерификации. Зависимость 

степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления. Сравнение 

свойств 0,1 Н растворов серной и сернистой кислот; муравьиной и уксусной кислот; 

гидроксидов лития, натрия и калия. Индикаторы и изменение их окраски в различных средах. 

Сернокислый и ферментативный гидролиз углеводов. Гидролиз карбонатов, сульфатов, 

силикатов щелочных металлов; нитратов цинка или свинца (II). Гидролиз карбида кальция. 

Лабораторные опыты. 3. Получение кислорода разложением пероксида водорода и 

(или) перманганата калия. 4. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды для 

органических и неорганических кислот. 5. Использование индикаторной бумаги для 

определения рН слюны, желудочного сока и других соков организма человека. 6. Разные 

случаи гидролиза солей. 

Вещества и их свойства  
Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородсодержащие кислоты, амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания, их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Металлы. Положение металлов в периодической системе Д.И. Менделеева и строение их 

атомов. Простые вещества — металлы: строение кристаллов и металлическая химическая 

связь. Аллотропия. Общие физические свойства металлов. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства): 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с водой, 

кислотами и солями в растворах, органическими соединениями (спиртами, галогеналканами, 

фенолом, кислотами), со щелочами. Значение металлов в природе и в жизни организмов. 
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Коррозия металлов. Понятие «коррозия металлов». Химическая коррозия. 

Электрохимическая коррозия. Способы защиты металлов от коррозии. 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Металлургия и ее виды: пиро-, 

гидро- и электрометаллургия. Электролиз расплавов и растворов соединений металлов и его 

практическое значение. 

Переходные металлы. Железо. Медь, серебро; цинк, ртуть; хром, марганец (нахождение в 

природе; получение и применение простых веществ; свойства простых веществ; важнейшие 

соединения). 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе Д.И. Менделеева, строение их 

атомов. Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы — простые вещества. Их атомное и молекулярное 

строение. Аллотропия и ее причины. Химические свойства неметаллов. Окислительные 

свойства: взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными 

неметаллами, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов 

в реакциях со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 

кислотами и др.). 

Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и косвенно. Строение молекул 

и кристаллов этих соединений. Физические свойства. Отношение к воде. Изменение 

кислотно-основных свойств в периодах и группах. 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. 

Кислородные кислоты. Изменение кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов 

неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от степени окисления 

неметалла. 

Кислоты органические и неорганические. Кислоты в свете протолитической теории. 

Сопряженные кислотно-основные пары. Классификация органических и неорганических 

кислот. Общие свойства кислот: взаимодействие органических и неорганических кислот с 

металлами, с основными оксидами, с амфотерными оксидами и гидроксидами, с солями, 

образование сложных эфиров. Особенности свойств концентрированной серной и азотной 

кислот. Особенности свойств уксусной и муравьиной кислот. 

Основания органические и неорганические. Основания в свете протолитической теории. 

Классификация органических и неорганических оснований. Химические свойства щелочей и 

нерастворимых оснований. Свойства бескислородных оснований: аммиака и аминов. 

Взаимное влияние атомов в молекуле анилина. 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Амфотерные соединения в свете 

протолитической теории. Амфотерность оксидов и гидроксидов некоторых металлов: 

взаимодействие с кислотами и щелочами. Понятие о комплексных соединениях. 

Комплексообразователь, лиганды, координационное число, внутренняя сфера, внешняя 

сфера. Амфотерность аминокислот: взаимодействие аминокислот со щелочами, кислотами, 

спиртами, друг с другом (образование полипептидов), образование внутренней соли 

(биполярного иона). 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 
Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической химии. 

Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (на примере серы и 

кремния), переходного элемента (на примере цинка). Генетические ряды и генетическая 

связь в органической химии (для соединений, содержащих два атома углерода в молекуле). 

Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по известной массе 

или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление массы исходного 

вещества, если известен практический выход и массовая доля его от теоретически 

возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по массовым 

долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества по 

известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи. 
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Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ» и образцы 

представителей классов. Коллекция «Классификация органических веществ» и образцы 

представителей классов. Модели кристаллических решеток металлов. Коллекция металлов с 

разными физическими свойствами. Взаимодействие: а) лития, натрия, магния и железа с 

кислородом; б) щелочных металлов с водой, спиртами, фенолом; в) цинка с растворами 

соляной и серной кислот; г) натрия с серой; д) алюминия с иодом; е) железа с раствором 

медного купороса; ж) алюминия с раствором едкого натра. Оксиды и гидроксиды хрома, их 

получение и свойства. Переход хромата в бихромат и обратно. Коррозия металлов в 

зависимости от условий. Защита металлов от коррозии: образцы «нержавеек», защитных 

покрытий. Коллекция руд. Электролиз растворов солей. Модели кристаллических решеток 

иода, алмаза, графита. Аллотропия фосфора, серы, кислорода. Взаимодействие: а) водорода с 

кислородом; б) сурьмы с хлором; в) натрия с иодом; г) хлора с раствором бромида калия; д) 

хлорной и сероводородной воды; е) обесцвечивание бромной воды этиленом или ацетиленом. 

Получение и свойства хлороводорода, соляной кислоты и аммиака. Свойства соляной, 

разбавленной серной и уксусной кислот. Взаимодействие концентрированных серной, 

азотной кислот и разбавленной азотной кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для 

муравьиной кислоты. Взаимодействие раствора гидроксида натрия с кислотными оксидами 

(оксидом углерода (IV)), амфотерными гидроксидами (гидроксидом цинка). Взаимодействие 

аммиака с хлороводородом и водой. Аналогично для метиламина. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами и щелочами. Осуществление переходов: Са → СаО → Са(ОН)2; Р 

→ Р2О5 → Н3РО4 → Са3(РО4)2; Си → СиО → CuSO4 → Си(ОН)2 → СиО → Си; С2Н5ОН → 

С2Н4 → С2Н4Вг2. 

Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

органических веществ. 9. Ознакомление с коллекцией руд. 10. Сравнение свойств 

кремниевой, фосфорной, серной и хлорной кислот; сернистой и серной кислот; азотистой и 

азотной кислот. 11. Свойства соляной, серной (разб.) и уксусной кислот. 12. Взаимодействие 

гидроксида натрия с солями, сульфатом меди (II) и хлоридом аммония. 13. Разложение 

гидроксида меди (II). Получение гидроксида алюминия и изучение его амфотерных свойств. 

Химический практикум  
1. Получение, собирание и распознавание газов и изучение их свойств. 2. Скорость 

химических реакций, химическое равновесие. 3. Сравнение свойств неорганических и 

органических соединений. 4. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 5. 

Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 6. Решение 

экспериментальных задач по органической химии. 7. Генетическая связь между классами 

неорганических и органических веществ 

Химия и общество  
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология. Сырье для 

химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства (аммиака и метанола). Сравнение производства этих веществ. 

Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления. Растения и 

почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их классификация. 

Химические средства защиты растений. Отрицательные последствия применения пестицидов 

и борьба с ними. Химизация животноводства. 

Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы от 

химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптека. Моющие и чистящие средства. 

Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и косметики. Химия и 

пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и промышленных товаров и умение их 

читать. Экология жилища. Химия и генетика человека. 
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Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и 

пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции 

средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии. 

Лабораторные опыты. 14. Ознакомление с коллекцией удобрений и пестицидов. 15. 

Ознакомление с образцами средств бытовой химии и лекарственных препаратов, изучение 

инструкций к ним по правильному и безопасному применению. 

 

2.14. Физическая культура 

10 класс 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных  
заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Планирование содержания и физической нагрузки во время индивидуальных 

оздоровительных занятий , их место в режиме дня и недели. 
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (основные приёмы и 

последовательность их выполнения при массаже различных частей тела).Выполнение 

простейших приёмов точечного массажа и релаксации. 
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Состоянием здоровья и работоспособностью.  
Общие представления  о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие о физической , технической  и психологической подготовке. 

Общие представления об индивидуализации содержания  и напрвленности тренировочных 

занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки).Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 

недели. Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, её 

цели, задачи, и формы организации, связь со спортивно- оздоровительной 

деятельностью. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью и 

прикладно-ориентированной направленностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах).  Аэробика: индивидуально подобранные композиции из 

дыхательных, силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Акробатические упражнения и комбинации – девушки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 
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вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках в полушпагат; 

кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; стойка на голове и 

руках силой из упора присев. 
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги; прыжок боком с поворотом на 90°. 

Лазанье по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед ;стилизованные прыжки на 

месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 

соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега 

толчком одной и махом другой). 
Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках. 
Гимнастическая перекладина (высокая) – юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись.Гимнастические брусья (параллельные) – юноши: 

наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с 

опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с 

опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в 

упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, 

соскок махом вперед. Гимнастические брусья (разной высоты) – девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней 

жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди 

лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90° (вправо, влево) с опорой о жердь. 
Легкая атлетика.  совершенствование техники  в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная 

ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 
Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 
Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

Прикладные упражнения для юношей (кросс по пересеченной местности с использованием 

разнообразных способов метания и переноской  «пострадавшего» на спине). 
Лыжная подготовка.   Совершенствование техники передвижениях на лыжах;  
Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; одновременным бесшажным; 

одновременным двушажным). Переходы с попеременных ходов на одновременные ходы.  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 

Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой 

и основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Совершенствование техники плавания;    
Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди и спине, 

брасс. Прикладные способы плавания для юношей (плавание на боку; спасение 

утопающего.Специальные упражнения на суше). 
Спортивные игры Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 
 Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); 
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ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 
Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 
Прикладная физическая подготовка. Спортивно-оздоровительная деятельность с 

прикладно-ориентированной физической подготовкой. Знания о 

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической 

подготовкой (в процессе уроков). 
Атлетические единоборства (юноши). Приемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка . Основные средства защиты и самообороны: захваты, броски, 

упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и обхватов. 

Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

  Совершенствование технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков). 
Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 
Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств по избранному виду спорта. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 

11 класс 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков). 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Основы законодательства Российской 

федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы. 
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Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности. 
Планирование содержания и физической нагрузки во время индивидуальных 

оздоровительных занятий , их место в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (основные приёмы и 

последовательность их выполнения при массаже различных частей тела).Выполнение 

простейших приёмов точечного массажа и релаксации. 
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Состоянием здоровья и работоспособностью.  

Общие представления  о самостоятельной подготовке к соревновательной деятельности, 

понятие о физической , технической  и психологической подготовке. 
Общие представления об индивидуализации содержания  и напрвленности тренировочных 

занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в 

соревновательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и 

динамики нагрузки).Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и 

недели. Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, её 

цели ,задачи, и формы организации, связь со спортивно- оздоровительной деятельностью. 
Гимнастика с основами акробатики. Совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); Акробатические упражнения и комбинации – девушки: кувырок 

вперед (назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; 

стойка на лопатках, перекат вперед в упор присев; юноши: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках в полушпагат; кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

стойка на голове и руках силой из упора присев. 
Опорные прыжки – девушки: прыжок через гимнастического козла ноги в стороны; юноши: 

прыжок через гимнастического козла, согнув ноги;прыжок боком с поворотом на 90°. 
Лазанье по канату – юноши: способом в три приема; способом в два приема. 
Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девушки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках; подскоки в полуприсед ;стилизованные прыжки на 

месте и с продвижениями вперед; равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат; 

соскоки (прогнувшись толчком ног из стойки поперек; прогибаясь с короткого разбега 

толчком одной и махом другой). 
Гимнастическая перекладина (низкая) – юноши: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках; из стойки спиной к 

перекладине вис стоя сзади согнувшись, толчком ног вис согнувшись; вис завесом коленом, 

опускание в упор присев через стойку на руках. 
Гимнастическая перекладина (высокая) – юноши: из размахивания подъем разгибом (из виса, 

подъем силой), в упоре перемах левой (правой) ногой вперед, назад, медленное опускание в 

вис, махом вперед соскок прогнувшись. Гимнастические брусья (параллельные) – юноши: 

наскок в упор, хождение на руках и размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с 

опорой о жердь; наскок в упор, передвижение в упоре прыжками, соскок махом назад с 

опорой о жердь; махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в 

упор, махом вперед сед ноги врозь, кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, 

соскок махом вперед. Гимнастические брусья (разной высоты) – девушки: наскок в упор на 

нижнюю жердь, махом назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и 

толчком другой подъем переворотом в упор на нижнюю жердь; из виса присев на нижней 

жерди толчком двумя подъем в упор на верхнюю жердь; из виса стоя на нижней жерди 

лицом к верхней махом одной и толчком другой вис прогнувшись на нижней жерди с опорой 

ног о верхнюю жердь, махом одной и толчком другой переворот в упор на нижнюю жердь, 

махом назад соскок с поворотом на 90° (вправо, влево) с опорой о жердь. 
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Легкая атлетика. Совершенствование техники  в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 
Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим ускорением. Спортивная 

ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). 

Прыжки (в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега 

способом «перешагивание»). 

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 
Прикладные упражнения для юношей (кросс по пересеченной местности с использованием 

разнообразных способов метания и переноской  «пострадавшего» на спине). 
Лыжная подготовка. Совершенствование техники передвижениях на лыжах;   

Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; одновременным бесшажным; 

одновременным двушажным). Переходы с попеременных ходов на одновременные ходы.  

Повороты на месте (махом через лыжу вперед и через лыжу назад), в движении 

(«переступанием»), при спусках («упором», «полуплугом»). 
Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), спуски в низкой 

и основной стойке (по прямой и наискось). 
Плавание. Совершенствование техники плавания;    

Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди и спине, 

брасс. Прикладные способы плавания для юношей (плавание на боку; спасение утопающего). 

Специальные упражнения на суше. 
Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе) 
Баскетбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение мяча на 

месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); 

ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на месте, в 

прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по правилам. 

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя и 

верхняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении; прямой нападающий удар; 

групповые и индивидуальные тактические действия, игра по правилам. 
Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с обеганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра 

по правилам. 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью и 

прикладно-ориентированной направленностью. 
Прикладная физическая подготовка. Атлетические единоборства (юноши). ). Приемы 

защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка .Совершенствование 

технической и тактической подготовки в национальных видах спорта Основные средства 

защиты и самообороны: захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия 

против ударов, захватов и обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков). 
Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 
Тестирование специальных физических качеств по избранному виду спорта. 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

2.15. Основы безопасности жизнедеятельности(ОБЖ) 

10 класс 
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Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  
 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

 Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Государственная система обеспечения безопасности населения  

Оcновные положения концепции национальной безопасности Россииской Федерации. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и   государства. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий  или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

1. Ядерное оружие и его боевые свойства. 

2. Химическое оружие. 

 1.Бактериологическое (биологическое) оружие. 

 2.Современные обычные средства поражения  

 Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнидеятельности. 

3.Факторы разрушающие здоровье. Наркомания и токсикомания. 

1. Иммунитет и иммунная реакция организма. 

2. Профилактика инфекционных заболеваний. 

3. Наиболее характерные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

1 Употребление табака и его влияние на организм 
 
человека. 
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2.Употребление алкоголя и его влияние на здоровье человека. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

1. Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 

2. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

Контрольная работа по разделу №2 

Раздел III Основы военной службы 

 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской     обязанности граждан. 

История создания Вооруженных Сил России 

Организационная структура Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу —  основные качества защитника Отечества. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 

России по военному строительству. 

11 класс 

 

I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Основы здорового образа жизни. Факторы влияющие на укрепление 

здоровья.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. Нравственность  и здоровье. Репродуктивное 

здоровье.  Формирование правильного взаимоотношения полов. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем . 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому 

человеку для создания прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при-

чины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 
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повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при 

травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при остановке 

сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

II.Основы воинской службы. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. Общие 

обязанности и права военнослужащих. 

 Защита отечества – долг и обязанность граждан России . Воинская обязанность, 

определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет. Обязательная 

подготовка к военной службе. Призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе.  Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету.  Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Основные требования к 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, 

связи и наблюдения, водительские и др). Добровольная подготовка граждан к военной 

службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной 

службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан 

от военных сборов.  

Особенности военной службы 
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», 

«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная 

служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  Военная 

присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — основной и 

нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 

военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Порядок и 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.  Время призыва на 
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военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы 

и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужа-

щих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных 

в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  Основные 

условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. Права и ответственность 

военнослужащих. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее 

сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 

против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее 

истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  

Военнослужащий —специалист,   в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды 

воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил 

и родах войск.. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий   —подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ.  

 

ВУЗы  Вооруженных сил. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие 

Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной 

безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих 

операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации.  

 

Технология 

 10 класс (базовый уровень) 

Технология как часть общечеловеческой культуры 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Три составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). 

Технологические уклады и их основные технические достижения. 
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Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии). 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», 

«техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и производства. 

Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой деятельности и фактор 

производства. Наукоёмкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 

изобретателе) в области науки и техники. 

  Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни 

человека и состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших 

технологий. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения 

радиоактивных отходов. 

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных 

ресурсов различными производствами. Коэффициент использования 

материалов. Промышленная эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. 

Понятия «парниковый эффект», «озоновая дыра». 

Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их 

воздействия на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и 

химических средств защиты растений. Животноводческие технологии и проблемы, 

связанные с их использованием. 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запылённости воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 

        Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду 
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. 

Комплекс мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению 

загрязнённости воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, 

минеральных и водных ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, 

приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. 

Биогазовые установки. Исследования возможности применения энергии волн и течений. 

Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире 
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её 

роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. 

Необходимость экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий 

по охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 

Перспективные направления развития  современных технологий 
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии; ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 



431 

 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история открытия. Понятия 

нанотехнологии»., «наночастица», «наноматериал». Нанопродукты: технология поатомной 

(помолекулярной) сборки. Перспективы применения нанотехнологии. 

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 

Новые принципы организации современного производства 
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном 

участке). 

Автоматизация технологических процессов 
Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение 

автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУТП) на 

производстве. Составляющие АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность 

Понятие творчества 
Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды 

творческой деятельности: художественное, научное, техническое творчество. Процедуры 

технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных 

задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути 

решения творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения 

изобретательских задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных 

задач. 

Защита интеллектуальной собственности 
Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на 

изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности 

объекта. Патентуемые объекты: изобретения, промышленные образцы, полезные модели, 

товарные знаки. Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

Методы решения творческих задач 
Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: 

аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных 

вопросов. Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 
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Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных 

объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. 

Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач. 

  Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

    Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании,  пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Источники информации при проектировании 
Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме 

проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

Создание банка идей продуктов труда 
Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. 

Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты 

компоновок, использование методов ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск 

вариантов дальнейшего усовершенствования. Графическое представление вариантов 

будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с 

использованием метода морфологического анализа. 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг 
Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. 

Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок 

потребительских товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. 

Определение конкретных целей проекта на основании выявления общественной 

потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. 

Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг 
Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских 

товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и 

производителем (продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и 

услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

     Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план 
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        Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор 

маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на 

производство. Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, 

стимулированию продаж, каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых 

рисков. Понятие рентабельности. Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

11 класс      (базовый уровень)                                                    

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 
         Выбор объекта проектирования и требования к нему 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

             Расчёт себестоимости изделия 
Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена 

проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда 
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 

чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

            Организация технологического процесса 
Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

    Выполнение операций по созданию продуктов труда 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. 

Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта.  

Анализ результатов проектной деятельности 
Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта.Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

      Презентация проектов и результатов труда  
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Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 

её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект 

профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного 

разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия 

специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей 

будущей профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: 

профессии родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства 
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, 

научно-производственное объединение. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

       Нормирование и оплата труда 
Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда.  

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

   Культура труда и профессиональная этика 
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны 

отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. 

Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика 

как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

     Этапы профессионального становления и карьера 
Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и 

результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 
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Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи 
Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования 
Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

     Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства 
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при 

посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

                                     Творческая проектная деятельность 

        Планирование профессиональной карьеры 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, 

профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 

 

- Организационный раздел. 

 Учебный план 

     Учебный  план   муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Зверосовхозская средняя общеобразовательная школа» для  V-XI классов  разработан на 

основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- приказа МОиН РФ (от 05.03.2004 № 1089) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.201З г. №• 
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1015. 

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) 

«О языках народов Российской Федерации»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 

№ 189); 

- приказа МОиН РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Закона Республики Татарстан (от 22.07.2013 № 68-ЗРТ) «Об 

образовании»; 

- Закона Республики Татарстан (от 18.07.2004 № 44- З РТ) «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

 - методических рекомендаций МОиН РТ по разработке учебного плана основного общего и 

среднего образования для общеобразовательных организаций Республики Татарстан от 

19.08.2015 № 1063/15. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и компонента образовательной 

организации. 

Часть учебного плана, формируемая компонентом образовательной организации, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

В инвариантной части учебного плана русский и татарский языки изучаются в равных 

объемах в соответствии с п.3, ст. 8 Закона РТ «Об образовании», ст. 9 Закона РТ «О 

государственных языках в РТ и других языках в РТ» № 44 З РТ от 18.07.2004 г. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 8-11 классах в объеме трех часов в 

неделю. Третий час используется с целью увеличения двигательной активности, развития 

физических качеств обучающихся и внедрения современных систем физического 

воспитания. 

       Часы компонента образовательного учреждения используются для расширения 

отдельных тем учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, по 

запросу обучающихся и их родителей.       

       10-11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 

учебного года:  10 класс – 35 учебных недель, 11 класс – 34 учебные недели. 

       

Среднее общее образование. 
 Для образования учащихся в соответствии с запросами родителей,  интересами 

и намерениями учащихся в отношении продолжения образования,  в целях соблюдения 

преемственности в изучении учебных предметов как инвариантной, так и вариативных 

частей учебного плана в каждом классе за время обучения на старшей ступени общего 

образования, предлагаемый объем часов, необходимый на освоение отдельных учебных 

предметов учебный план для 10 класса  составлен в  из расчёта времени на 2 учебных года  

по социально – гуманитарному профилю с двумя профильными предметами: русский язык, 

обществознание. Для реализации учебного плана профильного обучения (социально – 

гуманитарный профиль), соблюдения преемственности в изучении учебных предметов и 

элективных курсов за время обучения на старшей ступени общего образования, создания 

условий для образования старшеклассников в соответствии с их интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования  учебные часы компонента образовательного 

учреждения в 10 классе распределены следующим образом:  

                Предметы:   
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– 2 (1/1) часа - на  математику (программа МО РФ, Москва, «Мнемозина» 2014, 

А.Г.Мордкович). 

                 Элективные курсы: 

                     2015-2016 учебный год. 

     - «Интереснейшие страницы современной  литературы», программа составлена на 

основе пособия «Русская проза второй половины ХХ века». «Большой стиль эпохи», автор 

Калюжная Л., М., «Дрофа», 2002 г.  

- «Сложные вопросы биологии. Ботаника», программа составлена на основе пособия 

«Избранные главы биологии. Ботаника», авторы И.Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов, Москва, 

«Дрофа», 2010 г. 

-    «Актуальные вопросы обществознания», программа составлена на основе пособия 

«Азбука гражданина», автор В.О. Мушинский, Москва, «Международные отношения.Центр 

гуманитарного образования», 2009 г. 

-   «Грамматика английского языка», программа составлена на основе пособия    

«Грамматика», автор Ю.Б. Голицын, Москва, 2010 г. 

            

                2016-2017 учебный год 

         
- «Обучение сочинениям разных жанров», программа составлена на основе пособия 
«Сочинение на литературную тему: пособие для учителя», автор Обернихина Г.А. Москва, 
АРКТИ, 2000 г. 
- «Сложные вопросы общей биологии», программа составлена на основе пособия «Биология. 

Тематические тесты», авторы А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Ростов-на-Дону, 2011 г. 

- «Человек. Общество. Мир», программа составлена на основе пособия «Обществознание. 

Глобальный мир в 21 веке», автор Л.В. Поляков, Москва, 2007 г. 

-   «Английский язык и культуроведение англоязычных стран», программа составлена на 

основе пособия    автор В.В. Ощипкова, Москва. 2010 г. 

 

Учебный план для 11 класса (универсальное обучение)– второй учебный год плана обучения, 

составленного в 2014/2015 учебном году.   

                   2015-2016 учебный год. 

- «Русское правописание. Орфография и пунктуация», программа составлена на основе 

пособия    «Элективные курсы», автор С.И. Львова, Москва, ЭКСМО, 2007 г. 

- «Новые имена в литературе 21 века», автор Юнусова З.Г. 

- «Химия вокруг нас», программа составлена на основе пособия «Общая химия», автор 

Глинка Н.Л., Москва, «Интеграл-пресс», 2008 г. 

- «Многообразие органического мира», программа составлена на основе пособия «Биология 

в схемах и таблицах», автор Е.Л. Жеребцова, Санкт-Петербург, «Тригон», 2011 г. 

- «Глобальная география», программа составлена   на основе пособия «Глобальная 

география», авторы   Ю.Н.Гладкий, С.Б. Лавров, Москва: «Дрофа», 2007 г. 

- «Компьютерная графика», Залогова Л.А., Москва, «Бином. Лаборатория знаний», 2005г. 

- «Становление информационного общества», программа составлена   на основе пособия 

«Становление информационного общества», авторы Е.Ф. Галкина, И.Н. Семёнов И.Н, 

Москва, «Дрофа», 2011 г. 

                В соответствии с п. 22 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, на основании локального 

нормативно-правового акта «Положение о промежуточной аттестации обучающихся»,  

утверждённого на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 от 28.08.2015 г.)  

определены следующие формы промежуточной аттестации: тестирование, диктант,  

контрольная работа,  годовая отметка, сдача норм ГТО.  

         Промежуточная аттестация в 10 -11 классах проводится с 15.04.2015 г. по 20.05.2015 

года без прекращения общеобразовательного процесса   согласно локально-нормативным 

актам ОУ.  

   Формы промежуточной аттестации: 
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 классы 

Предметы 

6 7 8 10 11 

Русский  язык   д д т т го 

Литература т т т т го 

Татарский язык (русская группа) к/р к/р т т го 

Татарский язык (татарская группа) д д т д го 

Иностранный  (английский) язык к/р к/р к/р к/р го 

Математика т т т т го 

Информатика и ИКТ - - т т го 

История т т т т го 

Обществознание т т т т го 

География т т т т го 

Физика - к/р к/р к/р го 

Химия - - к/р к/р го 

Биология т т т т Го 

Физическая культура нормы ГТО 

        По учебным предметам татарская литература, искусство, музыка, изобразительное 

искусство, технология, ОБЖ, также по всем учебным предметам в 9, 11 классах формой 

промежуточной аттестации является годовая отметка.  

          

Учебный план 
10 класса (социально-гуманитарный профиль) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов за два года обучения 

Федеральный и региональный компоненты 

Базовые учебные предметы 

Литература 6(3/3) 

Татарский язык 2(1/1) 

Татарская литература 4(2/2) 

Иностранный язык (английский) 6(3/3) 

Математика 8(4/4) 

Информатика и ИКТ 2(1/1) 

История 4(2/2) 

География   2(1/1) 

Биология 2(1/1) 

Физика 4(2/2) 

Химия 2(1/1) 

Физическая культура 6(3/3) 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

2(1/1) 

Технология 2(1/1) 

Итого 52(26/26) 

Профильные учебные предметы 

Русский язык 6(3/3) 

Обществознание 6(3/3) 

Итого 12(6/6) 

Компонент образовательного учреждения 
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 Предметы: 

Математика 

 Элективные курсы:                                                                                          

«Интереснейшие страницы 

современной литературы»     

« Обучение сочинениям разных 

жанров»                                                                       

«Сложные вопросы 

биологии.Ботаника»    

«Сложные вопросы общей биологии.»                                                             

«Актуальные вопросы 

обществознания»      

 «Человек.Общество.Мир»  

«Грамматика английского языка» 

«Английский язык и культуроведение 

англоязычных стран»                                             

 

1 

 

2(1/0) 

2(0/1) 

2(1/0) 

2(0/1) 

2(1/0) 

2(0/1) 

2(1/0) 

2(0/1) 

 

Итого 

 

74(37/37) 

 

 

Учебный план 
11 - го класса  (универсальное обучение) 

Учебные предметы Число недельных учебных часов  

Федеральный и региональный компоненты 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Татарский язык 1 

Татарская литература 2 

Иностранный   язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География   1 

Биология 1 

Физика 2 

Химия 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 1 

Технология 1 

Итого 29 

Компонент образовательного учреждения 

Предметы:   

    Математика                                               

Элективные курсы:    

  «Русское правописание. Орфография и 

пунктуация»   

 «Новые имена в литературе 21 века»                                                                       

 «Химия вокруг нас»                                                          

 «Глобальная  география» 

 «Многообразие  органического мира»   

 «Компьютерная графика» 

 «Становление информационного общества»                                              

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1  



440 

 

                                        

Итого 

 

37 

 

 

 

Календарный учебный график   
1. Продолжительность учебного года по классам 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:  

В 10 классе -35 недель, 

 в 11 классе – 34 недели. 

2.Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Учебный год делится на третьем уровне в 10-11 – ых классах - на полугодия (в 11 классе 34 

недели, недельная подготовка к итоговой аттестации):                                                                                                                   

 

 

Учебные полугодия 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1-ое полугодие 01.09.2015 26.12.2015 16 

2-ое полугодие 11.01.2016 31.05.2016 19 

              Примечание: для 10 классов предусмотрены  военные сборы в количестве 35 

часов 

 в соответствии с Инструкцией “Об организации обучения граждан РФ начальным знанием в 

области обороны и их подготовки по основам военной и службы в образовательном 

учреждении” от  24.02.2010 № 96/134 

3. 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 

Весенние  21.03.2016 29.03.2016              9 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 

15.02.2016 21.02.2016               7 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.  

    Продолжительность рабочей недели в 10-11 классах: шестидневная рабочая неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Сменность: МБОУ «Зверосовхозская СОШ» работает в одну смену.                                                          

Продолжительность уроков в 10-11 классах: 45 минут.       

    Режим учебных занятий во 10 -11 классах: 

№ п/п Начало Окончание Длительность перемены 

Десятиминутка 08.00 08.10 5 мин. 

1 урок 08.15 09.00 10 мин. 

2 урок 09.10 09.55 20 мин. 

3 урок 10.15 11.00 20 мин. 

4 урок 11.20 12.05 10 мин. 
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5 урок 12.15 13.00 10 мин. 

6 урок 13.10 13.55 10 мин. 

7 урок 14.05 14.50  

 

6. Максимальная нагрузка учащихся составляет: 

 

Класс 10 11 

Максимальная  нагрузка 37 37 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля по 25 мая  без прекращения 

образовательного процесса. 

9. Проведение государственной итоговой аттестации в 11 классе. 

Итоговая аттестация учащихся 11 класса  проводится соответственно срокам,   

установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 

учебный год. 

10. Летние каникулы: с 01.июня  – по 31августа 

11. Школьные родительские собрания: 

 общешкольные  – 2 раза в год 

 классные             – 1 раз в четверть 

 

12. Организация горячего питания:                                                                                                            

В 1-11 классах организуется  горячее питание.   

13. Административно - общественная работа: 

        Педагогический совет – 1 раз в четверть 

        Малый педсовет - по мере необходимости 

        Совещание при директоре – 1 раз в месяц 

        Профсоюзное собрание – по плану. 

 

  Программно-методическое обеспечение (Приложение №1) 

 

 


