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 I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 1.Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования муниципального бюджетного   

общеобразовательного   учреждения   «Чулпановская средняя   общеобразовательная   школа 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» является одним из основных 

нормативных документов, регламентирующих ее жизнедеятельность.  

Программа устанавливает обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ основного общего образования и требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чулпановская средняя общеобразовательная школа 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан» разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом №273 «Об Образовании в Российской Федерации» 

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

• Уставом МБОУ «Чулпановская СОШ»; 

• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Чулпановская СОШ» 

 

 2. Цели и задачи. Актуальность программы. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления 

научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо 

учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно 

самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную 

и внеучебную деятельность, формировать готовность осваивать требования основного и 

полного среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. 

Необходимость разработки образовательной программы основной  школы является - 

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на основе 

умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь 

это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок 

личности обучающегося. Сегодня происходит изменение парадигмы образования - от 

парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития личности учащегося. Главной 

целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учиться 

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

Образовательная программа  направлена на:  

-совершенствование форм и методов обучения,  

-использование в учебном процессе современных информационных технологий, 

-развитие системы дополнительного образования, 

-вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную деятельность. 

Образовательная программа основного общего образования создана с учётом особенностей 

и традиций МБОУ «Чулпановская СОШ», предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности 

различной направленности. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 
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образования являются:  

-обеспечение результатов по достижению выпускником знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением  

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит личностно-

ориентированный подход, который предполагает: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня  личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
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-развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование 

его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11 - 15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

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

способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося 

- направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий моделирования, 

контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению 

норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

-сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью 

в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом 

(нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, 
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проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

-изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы 

получения информации (СМИ, телевидение, Интернет); 

Программа основного общего образования дает возможность: 

-реализовать права учащихся на получение образования; 

-соблюсти соответствие локальных актов (устава школы, рабочих программ, учебного плана 

школы и пр.) государственным документам, регламентирующим образовательный процесс 

для реализации государственной программы образования; 

-проанализировать материально-техническое оснащение школы и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации Образовательной Программы школы; 

-проанализировать   педагогические возможности школы и определить пути, повышения 

квалификации, переквалификации учителей, способствующие наиболее полной реализации 

цели Образовательной  Программы;  

-определить предпочтения учащихся и родителей  в получении образования в рамках 

образовательного пространства учебного учреждения; 

-определить  приоритетные пути развития школы с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

-продолжить формирование нормативно-правовой базы по методической работе (положения, 

приказы, локальные акты); 

-усилить работу по сохранению здоровья школьников. Внедрять в практику работы всех 

педагогов школы здоровьесберегающие технологии; 

- способствовать развитию дополнительного образования в школе. 

Для осуществления образовательного процесса в школе сформирован стабильный 

педагогический коллектив. 

Специфика кадров определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Все учителя  владеют современными образовательными 

технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и внедрения инновационных 

проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ её хода и результатов. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-

воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный нравственно-

психологический климат в педагогическом коллективе, средний уровень образовательной 

подготовки выпускников школы. 

В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии: 

-более эффективным стал процесс содействия развитию личности обучающихся, 

формированию их познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического 

потенциалов; 

-расширяются возможности использования информационной среды; 

-улучшается материально - техническая база. 

Оценка результатов деятельности школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. 

 3.Требования к уровню подготовки обучающихся 

-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.  
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-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 обучающимся успешно продолжить обучение в профильных классах  или других 

учебных заведениях.  

-Овладение обучающимися 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;  

-способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и 

произведений литературы и искусства;  

-знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный 

разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.  

  Русский язык  

В результате изучения русского языка ученик должен:  
знать/понимать:  

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения;  

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи;  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;  

уметь:  

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы;  

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста;  

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
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- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;  

аудирование и чтение:  

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную 

и дополнительную, явную и скрытую информацию);  

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым);  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо:  

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект);  

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, 

письмо, расписку, заявление);  

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных 

отношений);  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному;  

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;  

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения;  

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества;  

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;  

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения;  

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования.  

 Литература 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения литературы ученик должен:  

знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства;  

- содержание изученных литературных произведений;  

- основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя;  

- изученные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

- воспринимать и анализировать художественный текст;  
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- выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного;  

- определять род и жанр литературного произведения;  

- выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев;  

- характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 

средств;  

- сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

- выявлять авторскую позицию;  

- выражать свое отношение к прочитанному;  

- выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения;  

- владеть различными видами пересказа;  

- строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением;  

- участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивать свою;  

- писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения - 

только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения).  

В образовательных учреждениях с русским  языком обучения, наряду с вышеуказанным, 

ученик должен уметь:  

-сопоставлять тематически близкие произведения русской и родной литературы, 

произведения, раскрывающие сходные проблемы, а также произведения, близкие по жанру;  

раскрывать в них национально обусловленные различия;  

-самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного текста;  

-создавать устные и письменные высказывания в связи с изученными произведениями 

русской и родной литературы, писать изложения с элементами сочинения; использовать 

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

-создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка;  

-определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;  

-поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

Родной (татарский ) язык (руссоязычная группа) 

В результате изучения родного (татарского) языка ученик должен (русскоязычная группа) 

знать/понимать 

  Тыңлап аңлау  

3 минутлык текстны тыңлап, аның төп эчтәлеге турында үз фикерләреңне белдерә һәм 

дәлилли алу; лексик темаларга караган яңалыкларны, вакытлы матбугат язмаларын тыңлап, 

аларның эчтәлеген башкаларга җиткерә алу. 

 Диалогик сөйләм 

 Күмәк сөйләшү (полилог) күнекмәләренә ия булу; аралашу барышында коммуникатив 

максатка ирешә алу; тәкъдим ителгән ситуация буенча сөйләшү үткәрә алу (һәр укучының 

репликалар саны 12 дән ким булмаска тиеш).  

Монологик сөйләм  

Эзлекле һәм аңлаешлы, грамматик яктан дөрес сөйләм булдыра алу (җөмләләр саны 14 тән 

ким булмаска тиеш); монологик сөйләмдә фикерне һәм үз мөнәсәбәтеңне төгәл белдерә алу; 

укылган (тыңланган) текстның эчтәлеген аңлап, авторның позициясен аңлата һәм анда 

күтәрелгән мәсьәләләргә карата үз мөнәсәбәтеңне белдерә алу.  

Уку 

 Фәнни-популяр, публицистик, әдәби текстлар белән танышып, алардагы әһәмиятле 

мәгълүматны табып әйтә белү; әдәби әсәрләрдән алынган өзекләрне сәнгатьле итеп укый һәм 
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образлы итеп кабул итҽ белү; татар әдипләренең иҗаты турында сөйли белү; татар һәм рус 

әдәбиятындагы әсәрләрне чагыштырып, үз фикереңне әйтә белү.  

Язу  

Язма эшләрне грамоталы, эзлекле итеп яза белү; текстларны русчадан татарчага язмача 

тҽрҗемә итә алу; рәсми кәгазьләрне (гариза, белдерү, белешмә, эшлекле хат) дөрес яза алу.  

 Родная (татарская литература) 

В результате изучения родной (татарской) литературы (русскоязычная группа):  

 Диалогик сөйләм       

  Программа кысаларындагы тематикада диалогик сөйләм күнекмәләрен камилләштерү: 

диалог – сораштыру, диалог – тәкъдим, диалог – фикер алышу, катнаш диалоглар. Диалог 

күләме: һәр катнашучы ягыннан кимендҽ 6 – 8 реплика (5–7 нче сыйныфлар), 9 – 10 реплика 

(8–9 нчы сыйныфлар). 

  Монологик сөйләм       

   Программада тҽкъдим ителгҽн темалар кысасында сҿйлҽмнең коммуникатив типлары 

буенча бҽйлҽнешле сҿйлҽмне камиллҽштерү: сурҽтлҽп сҿйлҽү, эчтҽлек сҿйлҽү, хикҽя тҿзү, 

персонажларны характерлау, хҽбҽр итү. Монологик сҿйлҽм күлҽме: кимендҽ 8 – 10 фраза 

(5–7 нче сыйныфлар), 10 – 12 фраза (8–9 нчы сыйныфлар). Сҿйлҽмнең вакыт ягыннан 

дҽвамлылыгы – 1,5 – 2 мин (9 нчы сыйныф).   

Тыңлап аңлау        

   Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә төрле төрдҽге тыңлап аңлау күнегүләрен 

үти белү; сүзләрне, җөмләләрне аңлап тәрҗемә итә белү; зур булмаган аутентив яки 

адаптацияләнгән әдәби әсәрләрдән өзекләрне, мәгълүмати характердагы текстларны, 

вакытлы матбугат язмаларын тыңлап аңлап, эчтәлеге буенча фикер әйтү, аралашуга чыгу.  

Уку     
   Программаның предмет эчтәлегенә туры килгән әдәби, фәнни-популяр, рәсми 

характердагы текстлар белҽн танышу барышында, мәгълүмат белән эшләү күнекмәләренә ия 

булу.  Мәгълүматны танып белү, үзләштерү ихтыяҗыннан чыгып, тәкъдим ителгән 

текстларны аңлап укырга өйрәнү.  Күрмә-символик мәгълүматлы, иллюстрацияле, таблицалы 

текстлар белән эшләү күнекмәләренә ия булу.       Текст укыганда, кирәкле мәгълүматны 

аерып алу, системага салу, чагыштыру, анализлау, гомумиләштерү, интерпретацияләү һәм 

үзгәртү кебек эшчәнлекләрне үзләштерү.  Текстның эчтәлегенә нигезләнеп, контекст буенча 

яңа сүзлҽрнең мәгънәсен аңлау. 

  Язу   

      Программада тәкъдим ителгән эчтәлек нигезендә актив куллануда булган сүзләрне дөрес 

яза, төрле калыптагы диалоглар, конкрет бер тема буенча хикәя төзи белү, прагматик 

текстлар (рецептлар, белдерүләр, афиша һ.б.), эпистоляр жанр текстларын (шәхси һәм рәсми 

хатлар, котлаулар һ.б) дөрес яза белү; проблемага карата фикерне язмача җиткерә белү; 

тәкъдим ителгән текстның эчтәлегенә нигезләнеп, аны үзгәртеп яки дәвам итеп яза белү. 

 Иностранный язык (английский) 

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;  
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- 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;  

- 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. 
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 Математика 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения математики ученик должен:  

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются 

также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

-существо понятия математического доказательства; примеры доказательств;  

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

- как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач;  

- как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания;  

- как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов;  

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.  

Арифметика  

Уметь:  

- выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;  

- переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты - в виде 

дроби и дробь - в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки;  

- выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рациональные 

и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений;  

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений;  

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот;  

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами; использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера;  

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов;  

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Алгебра  
Уметь:  

- составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 
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- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений;  

- применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни;  

- решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы;  

-решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы;  

-решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений исходя из формулировки задачи;  

- изображать числа точками на координатной прямой;  

-определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства;  

- распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов;  

- находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком, по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей;  

- определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств;  

-описывать свойства изученных функций, строить их графики;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 

реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах;  

- моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

- описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 

при исследовании несложных практических ситуаций;  

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Геометрия  
Уметь:  

-пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира;  

-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

- изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществлять 

преобразования фигур;  

-распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

-в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

- проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между 

векторами;  

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в том 

числе: для углов от 0 до 180° определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг 

окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический 

аппарат, идеи симметрии;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, 

обнаруживая возможности для их использования;  

- решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

- расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  

- решения геометрических задач с использованием тригонометрии;  

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства);  

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

- проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или 

ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и трафики;  

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений;  

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные;  

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога);  

- распознавания логически некорректных рассуждений;  

- записи математических утверждений, доказательств;  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, таблиц;  

-решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости;  

- решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора вариантов;  

-сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией;  

-понимания статистических утверждений.  

 Информатика и ИКТ 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных 

технологий ученик должен:  
знать/понимать:  

- виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации;  

- единицы измерения количества и скорости передачи информации; принцип дискретного 

(цифрового) представления информации;  

- основные свойства алгоритма, типы алгоритмических конструкций: следование, ветвление, 

цикл; понятие вспомогательного алгоритма;  

- программный принцип работы компьютера;  

- назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

уметь: 

 - выполнять базовые операции над объектами: цепочками символов, числами, списками, 

деревьями; проверять свойства этих объектов; выполнять и строить простые алгоритмы;  

- оперировать информационными объектами, используя графический интерфейс: открывать, 

именовать, сохранять объекты, архивировать и разархивировать информацию, пользоваться 

меню и окнами, справочной системой; предпринимать меры антивирусной безопасности;  
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- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи информации;  

-создавать информационные объекты, в том числе:  

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

-создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности - в практических 

задачах), переходить от одного представления данных к другому;  

-создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в частности, в 

процессе проектирования с использованием основных операций графических редакторов, 

учебных систем автоматизированного проектирования; осуществлять простейшую обработку 

цифровых изображений;  

-создавать записи в базе данных;  

-создавать презентации на основе шаблонов;  

- искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, 

каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по различным учебным 

дисциплинам;  

-пользоваться персональным компьютером и его периферийным оборудованием (принтером, 

сканером, модемом, мультимедийным проектором, цифровой камерой, цифровым датчиком); 

следовать требованиям техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе со средствами информационных и коммуникационных технологий;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, программ (в том числе в форме блок-схем);  

- проведения компьютерных экспериментов с использованием готовых моделей объектов и 

процессов;  

- создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы;  

-организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций 

информационных объектов;  

- передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, 

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм.  

 История 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения истории ученик должен:  
знать/понимать:  

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

- изученные виды исторических источников;  

уметь: 

 - соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий;  



16 

 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих 

работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и 

события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий;  

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 Обществознание 
Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен:  

знать/понимать:  

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

- сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения;  

уметь:  

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства);  

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;  

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения;  

- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
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 - полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;  

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;  

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

- первичного анализа и использования социальной информации;  

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 Природоведение 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения природоведения ученик должен: знать/понимать:  

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы;  

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь:  

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя;  

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;  

-указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе;  

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты;  

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения 

и полученные результаты;  

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам;  

-описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ;  

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;  

- находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять 

его главную мысль;  

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2 - 3 минуты);  

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин;  

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных 

признаков;  

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами;  

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и 

опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в  

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими 

культурными растениями, домашними животными;  

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах.  

 География 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения географии ученик должен: знать/понимать:  

- основные географические понятия и термины; различия плана, глобуса и географических 

карт по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; результаты 

выдающихся географических открытий и путешествий;  
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- географические следствия движений Земли, географические явления и процессы в 

геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение в результате деятельности человека; 

географическую зональность и поясность;  

- географические особенности природы материков и океанов, географию народов Земли; 

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 природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов;  

- природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на 

локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы и защите 

людей от стихийных природных и техногенных явлений;  

уметь: 

 - выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений;  

- находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем;  

- приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; районов 

разной специализации, центров производства важнейших видов продукции, основных 

коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей России, 

а также крупнейших регионов и стран мира;  

- составлять краткую географическую характеристику разных территорий на основе 

разнообразных источников географической информации и форм ее представления;  

- определять на местности, плане и карте расстояния, направления высоты точек; 

географические координаты и местоположение географических объектов;  

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- ориентирования на местности и проведения съемок ее участков; определения поясного 

времени; чтения карт различного содержания;  

- учета фенологических изменений в природе своей местности; проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; оценки их последствий;  

- наблюдения за погодой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 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; принятию необходимых мер в 

случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

- проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из разных 

источников: картографических, статистических, геоинформационных.  

 Биология 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения биологии ученик должен: знать/понимать:  

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 
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организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения;  

уметь:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности;  

-взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

-изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

-распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

-выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

-определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника 

отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях и 

справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний;  

-оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего;  
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-рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде;  

-выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

-проведения наблюдений за состоянием собственного организма.  

 Физика 
Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения физики ученик должен: знать/понимать: 

-смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле,магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

-смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

-смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля - Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь: 

-описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, 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 инструменты для измерения 

физических величин: 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, 

силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического 

тока; 

-представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы 

трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

-выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

-приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

-осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 
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- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 Биология 

В результате изучения биологии ученик должен: знать/понимать:  

признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 - сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 - особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

 уметь: 

 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 - изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов 

и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные; 

 - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; - сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 - определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 - анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы 

; - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 - соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний 

; - оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

 - рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 - выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 - проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 Химия 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения химии ученик должен: знать/понимать:  

- химическую символику: знаки химических элементов, формулы химических веществ и 

уравнения химических реакций;  

- важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, химическая связь, вещество, классификация веществ, 

моль, молярная масса, молярный объем, химическая реакция, классификация реакций, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

уметь: 

-называть: химические элементы, соединения изученных классов;  

-объяснять: физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода, к которым элемент принадлежит в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; закономерности изменения свойств элементов в пределах малых периодов и 

главных подгрупп; сущность реакций ионного обмена;  

- характеризовать: химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 

Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; связь между 

составом, строением и свойствами веществ; химические свойства основных классов 

неорганических веществ;  

- определять: состав веществ по их формулам, принадлежность веществ к определенному 

классу соединений, типы химических реакций, валентность и степень окисления элемента в 

соединениях, тип химической связи в соединениях, возможность протекания реакций 

ионного обмена;  

- составлять: формулы неорганических соединений изученных классов; схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; уравнения 

химических реакций;  

-обращаться с химической посудой и лабораторным оборудованием;  

- распознавать опытным путем: кислород, водород, углекислый газ, аммиак; растворы кислот 

и щелочей, хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы; 

- вычислять: массовую долю химического элемента по формуле соединения; массовую долю 

вещества в растворе; количество вещества, объем или массу по количеству вещества, объему 

или массе реагентов или продуктов реакции;  

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - безопасного обращения с веществами и материалами;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека;  
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- критической оценки информации о веществах, используемых в быту;  

- приготовления растворов заданной концентрации.  

 Музыка 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения музыки ученик должен: знать/понимать:  

- специфику музыки как вида искусства;  

-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;  

уметь: 

 - эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

-узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы 

народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

- выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-классиков и 

современных композиторов (по выбору обучающихся);  

- исполнять в хоре вокальные произведения (с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и простейшие двухголосные произведения, в том числе с ориентацией на 

нотную запись);  

- сравнивать музыкальные произведения на основе полученных знаний об интонационной 

природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, образной сфере музыки и 

музыкальной драматургии;  

- сравнивать интерпретацию одной и той же художественной идеи, сюжета в творчестве 

различных композиторов;  

- различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра;  

- устанавливать взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, 

тем, художественных образов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - певческого и инструментального музицирования дома, в кругу друзей и сверстников, на 

внеклассных и внешкольных музыкальных занятиях, школьных праздниках;  

- слушания музыкальных произведений разнообразных стилей, жанров и форм;  

- размышления о музыке и ее анализа, выражения собственной позиции относительно 

прослушанной музыки;  

- музыкального самообразования: знакомства с литературой о музыке, слушания музыки в 

свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание 

музыкальных радио- и телепередач и др.); определения своего отношения к музыкальным 

явлениям действительности; выражения своих личных музыкальных впечатлений в форме 

устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, ЭССЕ, РЕЦЕНЗИЙ <*>. 

• <*> Данный вид музыкально-творческой деятельности осуществляется на протяжении 

всего основного общего образования, однако особое значение он приобретает при 

проведении уроков музыки в VIII - IX классах.  

 Изобразительное искусство 
Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей:  

-развитие художественно-творческих способностей обучающихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

-воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  
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- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, архитектуры; 

знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на основе 

творческого опыта;  

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на плоскости 

и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению);  

-формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности.  

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен: знать/понимать:  

- основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, колорит, пропорции, светотень, перспектива, 

пространство, объем, ритм, композиция);  

-выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения;  

- наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

-значение изобразительного искусства в художественной культуре и его роль и в 

синтетических видах творчества;  

уметь: 

 - применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные и подручные 

материалы) и выразительные средства изобразительных (пластических) искусств в 

творческой деятельности;  

- анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и жанров 

изобразительного искусства и определять средства выразительности (линия, цвет, тон, 

объем, светотень, перспектива, композиция);  

- ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, узнавать изученные 

произведения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - восприятия и оценки произведений искусства;  

- самостоятельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, 

воображению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, декоративных и 

художественно-конструктивных работах (дизайн предмета, костюма, интерьера).  

 Технология 

Требования к уровню подготовки выпускников  

Общетехнологические, трудовые умения и способы деятельности  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен:  

знать/понимать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь: 

 - рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
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труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 

проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 

ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 

качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 

инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального образования и 

трудоустройства.  

Требования по разделам технологической подготовки  

В результате изучения раздела "Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов" ученик должен: знать/понимать:  

- методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов;  

уметь: 

 - обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 

изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 

материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов" ученик должен:  

знать/понимать:  

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;  

уметь: 

 - выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры 

человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать модель 

с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного 

оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов 

рукоделия с текстильными и поделочными материалами;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий.  

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен:  
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знать/понимать:  

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические 

требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды 

оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, 

влияющие на здоровье человека;  

уметь:  

-выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по 

внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и 

тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать первую 

помощь при пищевых отравлениях и ожогах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым 

рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских 

изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.  

В результате изучения раздела "Растениеводство" ученик должен:  

знать/понимать:  

- полный технологический цикл получения 2 - 3-х видов наиболее распространенной 

растениеводческой продукции своего региона, в том числе рассадным способом и в 

защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов 

сельскохозяйственных культур своего региона;  

уметь: 

 - разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на 

приусадебном или пришкольном участке; проводить фенологические наблюдения и 

осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного 

грунта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - обработки почвы и ухода за растениями; выращивания растений рассадным способом; 

расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и справочной 

литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней.  

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать:  

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту;  

уметь: 

 - объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам.  

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен:  
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знать/понимать:  

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины протечек в 

кранах, вентилях и сливных бачках канализации;  

уметь: 

 - планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 - выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены. 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

знать/понимать:  

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику;  

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов);  (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  

уметь:  

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов);  (абзац введен Приказом 

Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста;  (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 19.10.2009 № 427)  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей);  (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 

19.10.2009 № 427)  
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использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;  

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;  

- пользования бытовыми приборами и инструментами;  

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;  

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 Физическая культура 

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения физической культуры ученик должен:  
знать/понимать:  

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации 

активного отдыха и профилактике вредных привычек;  

- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;  

уметь:  

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

-выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические 

действия в спортивных играх;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и 

физической подготовленности;  

-осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и индивидуальной 

физической подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и 

режимом физической нагрузки;  

-соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 

туристических походов;  

-осуществлять судейство школьных соревнований по одному из базовых видов спорта;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-проведения самостоятельных занятий по формированию телосложения, коррекции 

осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;  

- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг  

 

 4. Критерии оценивания знаний, умений и навыков обучающихся по учебным 

предметам 

1.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по биологии 

Оценка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

  чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 

понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 
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Оценка «3»: 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не 

всегда последовательно, определение понятии недостаточно чёткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены 

ошибки при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

Оценка «1» - ответ па вопрос не дан. 

Оценка практических умений обучающихся. 

Оценка умений ставить опыты 

Оценка «5»:  

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Оценка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов; 

 при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично 

описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 

Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Оценка «1» 

 полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Оценка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 
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 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и 

выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «1»: 

 не владеет умением проводить наблюдение 

                            2.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по географиии 

Оценка «5» 

 ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса;  

 правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, географических 

взаимосвязей и конкретизация их примерами;  

 правильное использование карты и других источников знаний; ответ 

самостоятельный, с опорой на ранее приобретённые знания и дополнительные 

сведения о важнейших географических событиях современности. 

Оценка «4» 

 ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он полный, правильный; есть 

неточности в изложении основного географического материала или выводах, 

легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя. 

Оценка «3» 

 ответ правильный, обучающийся в основном понимает материал, но не четко 

определяет понятия и закономерности;  

 затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно 

излагает материал, допускает ошибки в использовании  карт при ответе. 

Оценка «2» 

 ответ неправильный;  

 не раскрыто основное содержание учебного материала, не даются ответы на 

вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении понятий; 

неумение работать с картой. 

        Оценка «1»: 

 ответ отсутствует. 

Оценка практических умений обучающихся 

Оценка за умение работать с картой и другими источниками географических 

знаний 

Оценка «5» 

 правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их использование 

в определённой последовательности соблюдение логики в описании или 

характеристике географических территорий или объектов; самостоятельное 

выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности; 

аккуратное оформление результатов работы. 

Оценка «4» 

 правильный и полный отбор источников знаний; допускаются неточности в 

использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 



31 

 

Оценка «3» 

 правильное использование основных источников знаний; допускаются 

неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Оценка «2» 

 неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 

существенные ошибки в выполнении заданий и оформлении результатов. 

Оценка умений проводить наблюдения в природе и на производстве 

Оценка «5» 

 правильное, по правилу проведенное наблюдение; точное отражение 

особенностей объекта или явлений в описаниях, зарисовках, диаграммах, схемах; 

правильная формулировка выводов; аккуратное оформление наблюдений. 

Оценка «4» 

 правильное, по плану проведённое наблюдение; недочеты в отражении объекта 

или явления; правильная формулировка выводов; недостатки в оформлении 

наблюдений. 

Оценка «3» 

 допускаются неточности в проведении наблюдений по плану; выделены не все 

особенности объектов и явлений; допускаются неточности в формулировке 

выводов; имеются существенные недостатки в оформлении наблюдений. 

Оценка «2» 
       неправильное выполнение задания,  неумение сделать выводы на основе 

наблюдений. 

      Оценка «1»: 

 полное неумение использовать карту и другие источники знаний. 

3. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по ИЗО 

Оценка "5" 

 обучающийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные  знания 

на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между  собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4" 

 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении 

его допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2" 

 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка «1» 

  учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала 

 

4.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по  иностранному языку 
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Аудирование 

Оценка «5» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «4» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных 

подробностей, не влияющих на понимание содержания услышанного в целом. 

Оценка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «2» 

 ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Оценка «1»: 

 ставиться в том случае, если обучающиеся проявили полное непонимание 

содержания иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для 

каждого класса. 

Говорение 

Оценка «5» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь 

полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Оценка «3» 

 ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся 

выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не 

мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Оценка «2» 

 ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не 

позволяют понять содержание большей части сказанного. 

Оценка «1»: 

 ставиться в том случае, если общение не осуществилось, высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

значительные отклонения от языковых норм не позволяют понять сказанное. 

Чтение 
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Оценка «5» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся 

соответствовало программным требованиям для данного класса. 

Оценка «4» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом  

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на  

понимание  этого  текста,   в  объёме,   предусмотренном  заданием,  чтение 

обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   для   данного  

класса. 

Оценка «3» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена, и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном 

соответствует программным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, обучающиеся не 

поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

Письмо 

 умение заполнять официальный бланк (анкету) 

 умение написать короткое сообщение, связанное с повседневной жизнью 

обучающихся 

Оценка «5» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача выполнена полно и точно; нет 

орфографических, грамматических и синтаксических ошибок; имеется 

обоснованность употребления лексики, ее разнообразие, обеспеченность связанности 

текста за счет фразовых и межфразовых связей.  

Оценка «4» 

 ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические и  

грамматические ошибки, но коммуникативная задача решена полно и точно. 

Оценка «3» 

 ставится в том случае, если обучающийся допустил некоторые орфографические,  

грамматические и синтаксические ошибки; коммуникативная задача решена, но не  

полно и  не точно. 

Оценка «2» 

 ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, большое количество 

ошибок. 

Оценка «1»: 

 Ставится в том случае, если обучающиеся не сумели прочитать и понять содержание 

иноязычного текста, соответствующего программным требованиям для данного 

класса. 

5.Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по информатике 

           Оценка практических работ 

Оценка «5» 
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 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   правильных 

результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи,    

графики, вычисления; 

 правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» 

 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, или не     

более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

 работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; 

 в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

 работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

 работа проводилась неправильно. 

Оценка «1» ставится в том случае, если  

 ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 

 правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование 

основных понятий; 

 правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

  строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации; 

 может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса 

информатики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

 ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 

дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний 

в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

 обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

 умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому 

алгоритму; 

 допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов; 

 допустил четыре-пять недочетов. 
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Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходимой 

последовательности действий; 

 допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится,  

 если выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов 

от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

 выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 20% до 50% 

ответов от общего числа заданий; 

 если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от 

общего числа заданий; 

работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не превышает 50% от 

общего числа заданий. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик совсем не выполнил работу. 

 

6. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по истории,   обществознанию 

Оценка «5» -  

 материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями 

окружающей жизни; 

Оценка «4» 

 в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и 

обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» 

 в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения 

аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

7. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по литературе 

Оценка устных ответов 
При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса. 

 Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

 Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 
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 Понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания         изученного произведения. 

 Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при 

анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

 Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Оценкой "5" 

 оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание текста 

изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и 

поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, умение пользоваться теоретико-литературными знаниями 

и навыками разбора, при анализе художественного произведения, привлекать текст 

для аргументации своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Оценкой "4" 

 оценивается ответ, который, показывает прочное знание и достаточно глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев; роль основных художественных средств в раскрытии 

идейно-эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными 

теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных 

произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования своих 

выводов, владение литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

Оценкой "3" 

 оценивается ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста изучаемого 

произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерны и 

поступки главных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии 

идейно-художественного содержания произведения; знании основных вопросов 

теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведения; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать 

текст произведений для подтверждения своих выводов.Допускается не более двух-

трех ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и 

языке. 

Оценкой "2" 

 оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения в целом, 

неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль важнейших 

художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, незнание элементарных теоретико-литературных понятий и слабое 

владение литературной речью. 

Оценка «1»: 

 ответ на вопрос не дан. 

Оценка сочинений 

 В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие 

главные критерии в пределах программы данного класса: 

 правильное понимание темы, глубина, и полнота ее раскрытия, верная передача 

фактов, правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-

эстетического содержания произведения, доказательность основных положении, 

привлечение материала, важного и существенного для раскрытия темы, умение 

делать выводы и обобщения, точность в цитатах и умение включать их в текст 

сочинения; 
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 соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

 точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами 

языка. 

Оценка "5" ставится за сочинение: 

 глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном 

знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, 

умение делать выводы и обобщения; 

 стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей; 

 написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию; 

 допускается одна - две неточности в содержании. 

Оценка "4" ставится за сочинение: 

 достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными 

отклонениями от нее; обнаруживающее хорошее знание литературного материала, и 

других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для обоснования 

своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

 логическое и последовательное в изложении содержания; 

 написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию; 

 допускаются две - три неточности в содержании, а также не более трех-четырех 

речевых недочетов. 

Оценка "3" ставится за сочинение, в котором: 

 в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные 

ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение 

делать выводы и обобщения; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей; 

 материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения 

последовательности выражения мыслей, 

 обнаруживается владение основами письменной речи, в работе имеется не более 4-5 

речевых недочетов. 

Оценка "2" ставится за сочинение, которое: 

 не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения, 

состоит из путанного пересказа отдельных событий, без вывода и обобщений ; 

 характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между 

частями; 

 отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

 Отметка "1" ставится за сочинение: 

 написанное не на тему, свидетельствующее о полном незнании текста произведения и 

неумении излагать свои мысли 

 

8. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по математике 

Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается  «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой  

учебников; 
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 изложил материал грамотным языком в определённой логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и  символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и умений; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается  «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных 

вопросов ИЛИ в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определённые «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятие, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умении и навыков. 

Оценка "2" ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

  ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.  

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 
Оценка «5»  ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 
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Оценка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Оценка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трёх недочётов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

Оценка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере; 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

9.  Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по русскому языку 

Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся по русскому языку. При оценке ответа обучающегося надо 

руководствоваться следящими критериями: 

 полнота и правильность ответа; 

 степень осознанности, понимания изученного; 

 речевое оформление ответа. 

Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила к конкретным случаям. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 обстоятельно, с достаточной полнотой излагает текущий материал, дает правильные 

определения языковых понятий; 

 обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применять знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает единичные ошибки, которые сам же 

исправляет после замечаний учителя, и единичные погрешности в последовательности и 

языке изложения. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

 излагает материал недостаточно полно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры, 

 излагает материал недостаточно последовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении изложения. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  



40 

 

 обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изученного 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает такие 

недостатки в подготовке обучающегося, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Положительная оценка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных обучающимся на 

протяжении урока. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка диктантов 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты. Эти тексты должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

обучающимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса - 90-100 слов, для 6 класса -100-110, для 7 

класса - 110-120, для 8 класса - 120-140, для 9 класса - 140-160. (При подсчете 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Примечание. Если диктант сопровождается грамматическим заданием, объем его может 

быть сокращен примерно на 10 слов. 

Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: для 5 класса -10-15 

слов, для 6 класса -15-20, для 7 класса - 20-25, для 8 класса - 25-30, для 9 класса - 30-35. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они также должны 

быть представлены 2-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и 

пунктограмм не должно превышать: в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3 

пунктограмм, в 6 классе - 16 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 7 классе - 20 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть до 5 слов с непроверяемыми написаниями, правописанию 

которых обучающиеся специально обучались. До конца первой четверти, а в 5 классе - 

до конца первого учебного полугодия сохраняется объем текста, рекомендованный для 

предыдущего класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, 

должен, включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности: ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, 

проводимые в конце полугодия и в конце учебного года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу, 

2) на  еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче так называемой авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются ошибки, к которым следует отнести написания, 

искажающие звуковой облик слова, например: "рапотает" (вместоработает),  "мемля" 

(вместо земля). 
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При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из всех правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях,  

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами; 

4) в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой; 

5) в случаях, требующих различения не и ни (в сочетаниях не кто иной, как..., не что 

иное, как..., никто иной не..., ничто иное не...); 

6) в  пропуске   одного   из   сочетающихся   знаков   препинания   или   в нарушении: их 

последовательности. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка, снижается на один балл, но такое снижение не должно 

привести к неудовлетворительной оценке работы ученика. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 и более исправлении. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка "5" выставляется 

 за безошибочную работу при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка "4" выставляется  

 при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 1 

орфографической и 3  пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка "4" может выставляться при 3 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка "3" может быть выставлена  

 за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических. В 5 классе допускается выставление оценки "3" за 

диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка "3" может 

быть выставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, 

если среди тех и других имеются по 3 однотипные ошибки. 

Оценка "2" ставится за.диктант, 

 в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и б пунктуационных ошибок. 

 При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом "1". 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

оценки: за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не 

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки "4" 2 

орфографические ошибки, для оценки "3" - 4 орфографические ошибки (для 5 класса - 5 

орфографических ошибок), для оценки «2» - 8 орфографических ошибок. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного грамматического, 

орфографического, лексического задания, выставляются две оценки отдельно за каждый, 

вид работы. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка "5" ставится, если обучающийся выполнил все задания. 

Оценка "4" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2-х заданий. 
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Оценка "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

Оценка "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины задании. 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе - 100-150 слов, в 6 классе 

- 150-200, в 7 классе - 200-250, в 8 классе - 250-350, в 9 классе -350-450. 

Текст итоговых контрольных изложений в 7 и 8 классах может быть несколько увеличен 

по сравнению с нормами. 

Рекомендуется следящий примерный объем самостоятельных классных сочинений: в 5 

классе - 0,5-1,0 страницы, в 6 классе - 1,0-1,5, в 7 классе - 1,5-2,0, в 8 классе - 2,0-2,5, в 9 

классе - 2,5-3,5. 

    К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к сугубо примерному, 

так как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа, письма обучающихся, их 

общего развития и т.п. Однако, если объем сочинения в полтора (и более) раза меньше 

или больше указанной примерной нормы, то учитель имеет право понизить или 

повысить оценку (кроме выставления оценки "5"). 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему и производить отбор языковых средств в соответствии с 

темой и задачей высказывания; 

2) соблюдение грамматических норм и правил правописания. 

Поэтому любое сочинение или изложение оценивается двумя оценками: первая ставится 

за его содержание и речевое оформление, вторая – за  грамотность. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

При оценке содержания работы и его речевого оформления учитель руководствуется 

следующими критериями:  

Оценка «5»: 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно (по сформулированному плану жди без него). 

4. Работа отличается богатством словаря и точностью словоупотребления, разнообразием 

используемых морфологических категорий и синтаксических конструкций (с учетом 

объема изученных грамматических сведений и сведений по стилистике). 

5. Достигнуто стилевое единство  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4»: 

В  целом в работе допускается 1 недочет в содержании  и  1 речевой недочет . 

1.Содержание работы в основном   соответствует  теме (имеются  незначительные 

отклонения  от темы) 

2. Содержание в основном достоверно, но   имеются единичные фактические неточности. 

3.  Имеются незначительные нарушения   последовательности в изложении мысли. 

4.Лексический и грамматический строй речи в  целом достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и  достаточной выразительность. 

    Допускаются:   2 орфографические и   2  пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и  3   пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки: при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических ошибки. 

Оценка «3» 
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1. В целом в работе допускается не более 2  недочетов  в   содержании   и   не более  3 

речевых недочетов. 

2.  Работа достоверна, в главном, но в ней  нет  последовательности изложения. 

3.  В работе допущены существенные    отклонения от темы. 

4.  Беден словарь и однообразны  употребляемые синтаксические   конструкции, 

встречается неправильное   словоупотребление. 

5.  Стиль работы не отличается единством,   речь недостаточно выразительна. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационных ошибки, или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных  при   отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 орфографических ошибок   и  4 пунктуационные ошибки), а также 

4 грамматические   ошибки. 

Оценка «2» 
          В целом в работе допускается не более 4    недочетов в содержании и 5 речевых   

недочетов. 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3.  Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует плану. 

4.   Крайне беден словарь, работа, написана короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5.   Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено до 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок или 6 орфографических   

и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.     

Примечание: 

1. Учителю необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяет повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл 

2.     Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта    тема    высказывания,    хотя    по    остальным    показателям    оно    

написано удовлетворительно. 

3.     На оценку сочинения и изложения распространяются приведенные указания об 

учете при выставлении оценки однотипных: ошибок и сделанных учеником 

исправлений. 

4. Оценка обучающих работ 

Обучающие    работы    (различные    виды    упражнений    и   диктантов неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. При оценке обучающих 

работ учитываются: 

1) степень самостоятельности обучающегося, 

2)  этап обучения; 

3)  объем работы. 

         Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки "5" и "4" 

ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из этих оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний 

и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного класса, для 

оценки "4" допустимо и 2 исправления ошибок. 
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          Первая (или: первая и вторая) работа, как классная, так и домашняя, по 

закреплению определенного умения и навыка проверяется, но по усмотрению учителя 

может не оцениваться. 

           Совершенно самостоятельно выполненные работы (без предшествовавшего 

анализа ошибок в классе) оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

5. Выведение итоговых оценок 

        За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обучающегося по  учебному 

предмету; усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 

       При выведении итоговой оценки преимущественное внимание уделяется отметкам, 

отражающим овладение навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(полугодия) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за 

орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания обучающихся по 

литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 

10. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по технологии 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностиобучающихся, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучающийся должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4»ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

  подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

 полностью не усвоил учебный материал; не может изложить знания своими словами; 
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 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценок выполнения  практических работ 

Учитель выставляет обучающимся отметки за выполнение практической работы, 

учитывая результаты наблюдения за процессом труда обучающихся, качество 

изготовленного изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4»ставится, если: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

  работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3»ставится, если: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2»ставится, если: 

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

«1» ставится, если обучаемым: 

  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

 неправильно выполнились приемы труда; 

  отсутствует самостоятельность в работе; 

 крайне низкая норма времени; 

  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

 не соблюдались правила техники безопасности. 

 

Нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и лабораторных 

работ 
«5» ставится, если: 
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 творчески планируется выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняется задание; 

 умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие 

средства. 

«4»ставится, если: 

 правильно планируется выполнение работы; 

 самостоятельно используется знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

 используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

«3»ставится, если: 

 допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

 не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

 затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

«2»ставится, если: 

 не могут правильно спланировать выполнение работы; 

 не могут использовать знания программного материала;  

 допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

 не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 «1» ставится, если обучаемым: 

  не могут спланировать выполнение работы; 

  не могут использовать знания программного материала; 

  отказываются выполнять задания. 

 

11. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по физической культуре 
В пределах доступного обучающиеся должны знать терминологию, правила игр, способы 

выполнения упражнений, уметь объяснить это своими словами. Должны уметь 

выполнять упражнения, предусмотренные программой и пройденные на уроках. 

Обучающиеся должны не только знать правила и содержание игры, но и уметь играть, 

умело использовать в играх изученные упражнения, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. 

Необходимо, чтобы каждый обучающийся в течение четверти получил пять - шесть 

оценок. При оценке успеваемости принимаются во внимание индивидуальные 

особенности обучающихся: принадлежность к разным медицинским группам, уровень 

физического развития, последствия заболеваний и др. 

Оценка умений и навыков выставляется за качество выполнения упражнений. Кроме 

того, следует учитывать количественный показатель обучающегося при выполнении 

учебных нормативов по бегу, прыжкам, метаниям, лыжной подготовке и т.д. 

    Для всех видов физических упражнений, в том числе и игр, может быть  использован 

следующий критерий оценок: 

Оценка "5" 

 упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх обучающийся показал знание правил игры, умение пользоваться 
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изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре.  

Оценка "4" 

 упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх обучающийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре.  

Оценка "3 

 упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх обучающийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" 

 упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх обучающийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка "1" - упражнение не выполнено; в играх учащийся показал незнание 

Оценка успеваемости за четверть выставляется на основании данных текущего учета. 

Оценка за год выставляется на основании четвертных оценок в соответствии с 

общепедагогическими требованиями. 

 

12. Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по физике 

Нормы  оценок за лабораторную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

  самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование, все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение верных результатов и 

выводов; 

 соблюдает требования безопасности труда; 

 в отчете правильно и аккуратно делает все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; 

 без ошибок проводит анализ погрешностей. 

Оценка «4» правомерна в том случае, если выполнены требования к оценке «5», но 

обучающийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» выставляется тогда, когда результаты не позволяют получить правильных 

выводов, если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неверно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не сделал работу. 

Оценки за устный ответ и контрольную работу 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

 обнаруживает правильное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также верное определение 

физических величин, их единиц и способов измерения; 

 правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу; 

 строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ своими примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

 может установить связь между изучаемыми и ранее изученными в курсе физики 

вопросами, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
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Оценка «4» ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но в нем не используются собственный план рассказа, свои примеры, не 

применяются знания в новой ситуации, нет связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка    «3»    ставится, 

 если   большая   часть   ответа   удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но 

обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; обучающийся умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием  готовых  формул,  но  затрудняется  при  

решении  задач, требующих преобразование формул. 

Оценка «2» ставится в том случае,  

 если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

 ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные. 

Оценка «2» 

 работа выполнена меньше чем наполовину илисодержит,    несколько существенных 

ошибок. 

 Оценка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при 

выставлении отметки за   четверть, полугодие. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Оценка "5": 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным 

способом. 

Оценка "4": 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка "3": 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная 

ошибка в математических расчётах. 

Оценка "2": 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

13.  Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по химии 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 

 материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком, 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 дан полный и правильный ответ на основании изученных теорий, 
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 материал изложен в определенной последовательности, 

 допущены 2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя, или 

дан неполный и нечеткий ответ. 

Оценка «3»: 

 дан полный ответ, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

построен несвязно. 

 Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает непонимание основного содержания учебного материла, 

 допущены существенные ошибки, которые обучающийся не может исправить при 

наводящих вопросах учителя. 

Отметка "1": 

 отсутствие ответа на задание. 

Оценка умений решать задачи 

Оценка «5»: 

 в логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

 задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

 в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, при этом задача 

решена, но не рациональным способом, 

 допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

 в логическом рассуждении нет существенных ошибок, 

 допускается существенная ошибка в математических расчетах. 

Оценка «2»: 

 имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Оценка «1»: 

 отсутствие ответа на задание 

 Оценка экспериментальных умений  (в процессе      выполнения практических 

работ по инструкции) 

Оценку ставят тем обучающимся,   за которыми было организовано наблюдение. 

Оценка  «5»: 

 работа  выполнена полностью.  Сделаны правильные   наблюдения и выводы, 

 эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники   безопасности и правил работы 

с веществами и приборами, 

 проявлены организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего 

места, порядок на столе, экономно используются реактивы).    

Оценка «4»: 

 работа выполнена, сделаны правильные наблюдения и выводы: эксперимент 

выполнен неполно или наблюдаются несущественные ошибки в работе с веществами 

и приборами. 

Оценка «3»: 

 ответ неполный,   работа выполнена правильно не менее, чем наполовину; допущена 

существенная ошибка (в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, по 

ТБ при работе с веществами и приборами),    которую обучающийся исправляет по 

требованию учителя. 

Оценка «2»: 
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 допущены две или       более существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении  работы, по ТБ при работе с веществами и 

приборами),  которые обучающийся не может исправить. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

При оценке этого умения следует учитывать наблюдения учителя и предъявляемые 

обучающимися результаты выполнения опытов.  

Оценка «5»: 

 план решения задачи составлен правильно, осуществлен подбор химических 

реактивов и оборудования, дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Оценка «4»: 

 план решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических реактивов и оборудования. 

 допущено не более двух несущественных ошибок (в объяснении и выводах). 

Оценка   «3»: 

 план  решения составлен правильно, 

 осуществлен подбор химических  реактивов и оборудования. 

 допущена существенная ошибка в объяснении и выводах.  

Оценка  «2»: 

 допущены две  и более ошибки (в плане  решения,   в подборе химических,  реактивов 

и оборудования,   в объяснении и выводах). 

Оценка за письменную контрольную работу 

При оценивании ответа обучающегося необходимо учитывать качество выполнения 

работы по заданиям. Контрольная работа оценивается в целом. 

Оценка «5»: 

 дан полный ответ на основе изученных теорий, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

 допустима некоторая неполнота ответа, может быть не более двух несущественных 

ошибок.  

Оценка «3»: 

 работа выполнена неполно (но не менее чем наполовину), имеется не более одной 

существенной ошибки и при этом 2-3 несущественные.  

Оценка «2»: 

 работа выполнена меньше чем наполовину, 

 имеется несколько существенных ошибок.  

14.  Оценка знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

Функция  оценки - учет знаний,  проявление  интереса  (эмоциональный отклик, выска-   

зывание   со   своей жизненной позиции); 

умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; проявление музыкальных 

способностей и стремление их проявить. 

Оценка "5" ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание  своей жизненной 

позиции);  

 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «4» ставится: 

 если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
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 умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 

Оценка «3» ставится: 

проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции; 

 умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 

 проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 

Оценка «2» ставится:  

 нет интереса, эмоционального отклика;  

 неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;  

нет  проявления  музыкальных  способностей. 

 II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 2.1.Общие положения 

Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: Русский язык, Литература, 

Родной язык, Родная литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, История, Обществознание (включая 

экономику и право), География, Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство 

(Изобразительное искусство и Музыка), Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура.  

Целевое назначение:  

-создание условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания          

образования данного уровня;  

-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, а также физического и психического                 

развития детей;  

-создание условий для адаптации учащихся к особенностям средней школы;     
-предоставление возможности учащимся раскрыть в полной мере свои склонности и 

интересы учебной деятельности;  

-формирование познавательных способностей (умение рассуждать, анализировать, 

обобщать);  

-создание условий для формирования учебной самостоятельности и ответственности;    
- развитие у учащихся познавательного интереса и творческих способностей;      
- развитие  коммуникативных навыков общения со сверстниками;  

- воспитание гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся  к себе, 

окружающему миру людей и миру природы;  

- выработать у учащихся навыки самостоятельной познавательной деятельности;       
- подготовить их к решению задач различного уровня сложности;  

- выработать у учащихся мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а        

- критически и творчески перерабатывать ее иметь своѐ мнение и уметь отстаивать его в       

любой ситуации  

 

 2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даёт 
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основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

  

 Русский язык 

     Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими 

компетентностного опыта в сфере учения, познания, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению 

в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Цели 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

• развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах 

и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств;  

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

Коммуникативная компетенция — овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции — освоение знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвис-тическими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция — осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального 

общения.  

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и воспитании 

личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в школе 

учебных предметов.  
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Содержание курса для 6 класса 

Русский язык – один из развитых языков мира.  

Повторение изученного в 5 классе. Фонетика, орфография.Части слова. Орфограммы в 

корнях слов и в приставках. Орфограммы в корнях слов. Части речи. Морфологический 

разбор слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Простое и сложное 

предложение. Прямая речь. Диалог. Текст. Официально-деловой стиль. 

Лексика и фразеология. Повторение изученного по лексике в 5 классе. Словари. 

Общеупотребительные и диалектные слова. Профессиональные слова. Жаргонизмы. 

Эмоционально окрашенная лексика. Устаревшие слова и новые слова (неологизмы). Исконно 

русские и заимствованные слова. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование и орфография. Повторение изученного в 5 классе. Описание 

помещения. Основные способы образования слов. Этимология слов. Систематизация 

материала к сочинению. Сложный план. Буквы о-а в корнях  -кос-  (-кас-), -гор-  (-гар-). 

Буквы и и ы после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные  о и е в 

сложных словах. Сложносокращённые слова. Морфемный и словообразовательный разбор 

слова. 

Морфология и орфография. Имя существительное. Повторение изученного по теме «Имя 

существительное» в 5 классе. Разносклоняемые существительные.  Е в суффиксе –ен- 

существительных на –мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имён 

существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имён 

существительных. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксах существительных -чик 

и -щик. Гласные в суффиксах существительных –ек- и –ик-. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных. 

Имя прилагательное. Повторение изученного в 5 классе. Описание природы. Степени 

сравнения прилагательных. Разряды прилагательных. Качественные имена прилагательные. 

Относительные имена прилагательные. Притяжательные имена прилагательные. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Не с именами прилагательными. Буквы о 

и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Н и нн в суффиксах прилагательных. 

Различие на письме суффиксов прилагательных –к- и –ск-. Дефисное и слитное написание 

сложных прилагательных. 

Имя числительное. Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. 

Мягкий знак на конце и в середине числительных. Разряды количественных числительных. 

Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. Собирательные 

числительные. Порядковые числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя. Вопросительные местоимения. Относительные местоимения. 

Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Морфологический разбор 

местоимения.  

Глагол. Повторение изученного о глаголе в 5 классе. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы 

переходные и непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Различение повелительного наклонения и формы 

будущего времени. Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор 

глагола. Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Повторение изученного в 6 классе. Разделы науки о языке. Орфография. Лексика и 

фразеология. Словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. 

Содержание курса для 7 класса 

Русский язык как развивающееся явление. 
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Повторение изученного в 5-6 классе. Разделы науки о языке. Синтаксис. Пунктуация. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Словообразование и орфография. 

Морфология и орфография. Развитие речи. Текст. Стили литературного языка. 

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Повторение изученного в 5-6 

классах о глаголе. Причастие как часть речи. Склонение причастий. Причастный оборот. 

Знаки препинания при причастном обороте. 

Развитие речи. Описание внешности человека. Действительные и страдательные 

причастия. Действительные причастия настоящего времени. Действительные причастия 

прошедшего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Страдательные 

причастия прошедшего времени.  

Развитие речи. Выборочное изложение. Краткие страдательные причастия. 

Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий и прилагательных, образованных 

от глаголов. Гласные перед Н и НН в страдательных причастиях и прилагательных. 

Развитие речи. Подробное изложение. Буквы Е после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени.  

Развитие речи. Сочинение-описание внешности человека по фотографии. 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 

НЕ с деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия  совершенного 

вида. Морфологический разбор деепричастия. Переход причастий в имена существительные. 

Развитие речи. Изложение с описанием действий. 

Наречие как часть речи. Употребление наречий в речи. Смысловые группы наречий. 

Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречия. Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на –О, -Е. Буквы И и Е в приставках НЕ- и НИ- отрицательных 

наречий. Одна и две буквы Н в наречиях на –О и –Е. Развитие речи. Буквы О и Е после 

шипящих на конце наречий. Буквы О и А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитное  и раздельное написание наречий, образованных 

от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категории состояния. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Предлог как часть речи. Употребление предлогов. Непроизводные и производные предлоги. 

Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное 

написание производных предлогов. Развитие речи.  

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов. 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Отрицательные 

частицы. Различение на письме частиц НЕ и НИ. Развитие речи. Изложение с элементом 

сочинения. Различение на письме частицы НЕ  и приставки НЕ-. Развитие речи. Различение 

на письме частицы НИ, союза НИ – НИ, приставка НИ. Модальные частицы. Раздельное и 

дефисное написание частиц. Морфологический разбор частиц. 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях.   

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ. Разделы 

науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и фразеология. Морфемика 

и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис и пунктуация. Развитие речи. 

Сочинение-рассуждение. 

Содержание курса для 8класса 

Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. Виды лингвистического разбора. Фонетика и 

графика. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексика и фразеология. 

Морфология. Строение текста. Стили речи.  
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Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание и предложение. Строение и грамматическое 

значение словосочетаний. Связь слов в словосочетании. 

Двусоставные предложения. Строение и грамматическое значение предложений. 

Интонация предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое.  

Выражение именной части составного именного сказуемого. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Дополнение. Трудные случаи выражения 

дополнений. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды обстоятельств. 

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами. 

Односоставные предложения. Основные группы односоставных предложений. 

Предложения определенно-личные. Предложения неопределенно-личные. Безличные 

предложения. Назывные предложения. Понятие о неполных предложениях.  

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и 

пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. 

Предложения с обособленными членами. Обособленные определения и приложения. 

Обособленные определения, выраженные причастными оборотами. Особенности 

обособления приложений. Обособленные обстоятельства. Синтаксический разбор 

предложений с обособленными членами. 

Предложения с уточняющими обособленными членам. Понятие об обособлении 

уточняющих членов предложения. Обособление уточняющих членов предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания. 

Предложения с обращениями, вводными словами, междометиями, вставными 

конструкциями. Обращение и знаки препинания при нем. Вводные слова и вводные 

предложения. Знаки препинания при них. Предложения с междометиями. Вставные 

конструкции. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь. Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания в них. Диалог. Предложения с косвенной речью. Цитаты и знаки 

препинания при них. Способы передачи чужой речи в художественном произведении. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. Повторение тем «Словосочетание», 

«Двусоставные предложения», «Односоставные предложения», «Однородные члены 

предложения», «Предложения с обособленными членами», «Предложения с уточняющими 

обособленными членами», «Обращение», «Водные слова и предложения», «Способы 

передачи чужой речи». 

Содержание курса для 9 класса 

Международное значение русского языка.  

Роль языка в жизни человека и общества. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращения, вводные слова 

и вставные конструкции. 

Сложное предложение.  

Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного предложения. 

Интонация сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения.  

Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 
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предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненные предложения. 

Понятие о сложноподчиненном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении. 

Основные группы СПП по их значению. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при 

них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. 

Бессоюзные сложные предложения 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение со 

значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический и 

пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи 

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи. 

Публичная речь. 

Повторение.  

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

 

 Литература 

Пояснительная записка 

Изучение литературы на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 

позиции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных произведений; развитие 

устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 
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грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

• формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской 

литературы, отличающиеся от произведений родной особенностями образно-эстетической 

системы; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением родной 

литературы, к нравственным ценностям и художественному многообразию русской 

литературы, к вершинным произведениям зарубежной классики, кот-дельным 

произведениям литературы народов России; 

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, находить 

в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-обусловленные 

различия. 

Содержание курса для 6 класса 

Введение. Художественное произведении, автор и герой. 

Мифы народов мира. Понятие о мифе. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. «Скотный 

двор царя Авгия». Подвиги Геракла. Миф «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 

Арионе». Гомер. «Одиссея», «Илиада» как эпические поэмы. Игра-конкурс «Олимпийские 

игры» (по мифам Древней Греции). Мифы древних славян. Знакомство с мифологией других 

народов. 

Устное народное творчество. Обрядовый фольклор. Календарно-обрядовые песни. 

Пословицы и поговорки. Знакомство с Библией. Рождество Иисуса Христа. Притчи Иисуса 

Христа. 

Древнерусская литература. Русская летопись. «Повесть временных лет». «Сказание о 

Кожемяке». «Сказание о белгородском киселе». 

Русская литература 19 века. А.С.Пушкин. Лицейские годы. «Узник». «Пущину». 

Стихотворная речь. «Зимнее утро». «Зимняя дорога». Двусложные размеры стиха. Роман 

«Дубровский». «Барышня-крестьянка». 

М.Ю. Лермонтов. «Парус». «Три пальмы». «Тучи». «На севере диком…». «Утёс». 

«Листок». 

Н.В.Гоголь. История создания сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». «Ночь перед 

Рождеством». Н.А.Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Трёхсложные размеры 

стиха. 

Н.С.Лесков. «Левша». А.П.Чехов. Рассказ «Лошадиная фамилия». 

Пейзажная лирика Я.Полонского, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, Е.Баратынского, 

И.Никитина, А.Майкова, А.Толстого. 

Русская литература 20 века. А.П.Платонов. «В прекрасном и яростном мире», «Корова». 

М.М.Зощенко. «Галоша». «Встреча». А.Грин. «Алые паруса». М.М.Пришвин. «Кладовая 

солнца». Ю.Нагибин. «Мой первый друг, мой друг бесценный». Годы военных испытаний и 

их отражение в стихотворениях русских поэтов: К.Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги 

Смоленщины…», Д.Самойлов «Сороковые». В.П.Астафьева «Конь с розовой гривой». 

В.Г.Распутин. «Уроки французского». Ф.Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 20 века: А. Блок. «Летний вечер», «О, как 

безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». А.  Ахматова. 

«Перед весной бывают дни такие...». Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о 

поэте. «Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». 

Зарубежная литература. Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Д.Лондон. 

«Любовь к жизни». Эрнест Сетон-Томпсон. Рассказ «Снап». Рей Бредбери. Рассказы 

«Каникулы» и «Зелёное утро». 

Содержание курса для 7 класса 
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Введение.  О литературоведении. Изображение человека как важнейшая идейно-

нравственная проблема литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в 

художественном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершенству 

мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». 

Воплощение в былине нравственных свойств русского народа, прославление мирного труда. 

Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудолюбие, мастерство, чувство 

собственного достоинства, доброта, щедрость, физическая сила). Киевский цикл былин. 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бескорыстное служение Родине и народу, 

мужество, справедливость, чувство собственного достоинства — основные черты характера 

Ильи Муромца. (Изучается одна былина по выбору.) Пословицы и поговорки. Народная 

мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них духа народного языка. Сборники 

пословиц. Собиратели пословиц. Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. 

Прямой и переносный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 

пословиц разных стран мира на одну тему (эпитеты, сравнения, метафоры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры фольклора. Пословицы, 

поговорки (развитие представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верности. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА. Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий 

рассказ об ученом и поэте. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на 

Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 

1747 года» (отрывок). Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. 

Патриотизм. Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо Родины важнейшей чертой 

гражданина. 

Теория литературы. Ода (начальные представления). 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река времен в своем 

стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления о смысле жизни, о судьбе. 

Утверждение необходимости свободы творчества. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Александр Сергеевич Пушкин. Краткий 

рассказ о писателе. «Полтава» («Полтавский бой»), «Медный всадник» (вступление «На 

берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес Пушкина к истории России. 

Мастерство в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских 

солдат. Выражение чувства любви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла 

XII). Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». 

Особенности композиции. Своеобразие языка. Основная мысль стихотворения. Смысл 

сопоставления Олега и волхва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней 

Руси. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

«Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. Монолог Пимена: размышления о значении труда летописца для последующих 

поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», его положения в 

обществе. Пробуждение человеческого достоинства и чувства протеста. Трагическое и 

гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Повесть (развитие представлений). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». Поэма об 

историческом прошлом Руси. Картины быта XVI века, их значение для понимания 

характеров и идеи поэмы. Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном 

Грозным. Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять за 

правду до конца. Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемому. 
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Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка героев с позиций 

народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». Стихотворение «Ангел» как 

воспоминание об идеальной гармонии, о «небесных» звуках, оставшихся в памяти души, 

переживание блаженства, полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее 

проявлений. «Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться навстречу 

знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе. «Тарас Бульба». Прославление 

боевого товарищества, осуждение предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его 

товарищей-запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление Остапа 

Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос повести. Особенности   

изображения людей и природы в повести. 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 

эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. «Бежин луг». Отражение черт 

русского национального характер. Авторские раздумья о жизни народа. Роль 

психологической детали. Мастерство пейзажа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». 

Тургенев о богатстве и красоте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. 

«Близнецы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. Бирюк». 

Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и обездоленным. 

Мастерство в изображении пейзажа. Художественные особенности рассказа. 

Теория литературы. Стихотворения в прозе. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. «Русские женщины» 

(«Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа русских женщин, 

отправившихся вслед за осужденными мужьями в Сибирь. Художественные особенности 

исторических поэм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». «Вчерашний день, часу в шестом». Боль поэта за 

судьбу народа. Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные размеры стиха (развитие 

понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе. «Повесть о том, 

как один мужик двух генералов прокормил». Нравственные пороки общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести...». «Дикий помещик».  Для самостоятельного чтения.  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. «Детство». Главы из повести: 

«Классы», «Наталья Савишна», «Маman” и др. Взаимоотношения детей и взрослых. 

Проявления чувств героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произведение (развитие понятия). 

Герой-повествователь (развитие понятия). 

«Край ты мой, родимый край!» Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «Хамелеон». Живая картина нравов. 

Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как 

средство юмористической характеристики. «Злоумышленник», «Тоска», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений). 

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры». Воспитание детей в семье. 

Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и взрослых. «Лапти». Душевное 

богатство простого крестьянина. 

ИЗ  РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 
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жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творческое начало в русской жизни» (Алеша, 

бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров. Вера в творческие силы 

народа. «Старуха Изергиль» («Данко»). 

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальные представления). 

Портрет как средство характеристики героя. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. «Необычайное 

приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о роли 

поэзии в жизни человека и общества. Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество 

Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 

бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического героя стихотворения. 

Теория литературы. Лирический герой (начальные представления). Обогащение  знаний о 

ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальные представления). 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. «Кусака». Чувство сострадания 

к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. «Юшка». Главный герой 

произведения, его непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость. Любовь и 

ненависть окружающих героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. 

Осознание необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и ценность 

каждой человеческой личности. 

Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О чем плачут лошади». 

Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе. 

Теория литературы. Литературные традиции. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. «Кукла» («Акимыч»), «Живое 

пламя». Сила внутренней, духовной красоты человека. Протест против равнодушия, 

бездуховности, безразличного отношения к окружающим людям, природе. Осознание 

огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь природы 

и человека. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. «Тихое утро». Взаимоотношения 

детей, взаимопомощь, взаимовыручка. Особенности характера героев — сельского и 

городского мальчиков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от 

собственного доброго поступка. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. «Братья», «Снега 

потемнеют синие...», «Июль — макушка лета...», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о неразделимости судьбы человека и народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

На дорогах войны. Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. «Клятва»; К. Симонов. «Ты 

помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. 

Тихонова и др. Ритмы и образы военной лирики. 

А.Вавмпилов. «Свидание. Сценка из нерыцарских времён». «Тихая моя Родина». 

Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии окружающего 

(В.Брюсов, Ф.Сологуб, С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Человек и природа. 

Выражение душевных настроений, состояний человека через описание картин природы. 

Общее и индивидуальное в восприятии родной природы русскими поэтами. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народнопоэтический 

характер произведения. Джордж Гордон Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой!». Гимн 

герою, павшему в борьбе за свободу Родины. Японские хокку (трехстишия). Изображение 

жизни природы и жизни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен 

года. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы.  Особенности жанра хокку (хайку). 
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Д.Олдридж. «Последний дюйм». Образы главных героев. О. Генри. «Дары волхвов». Сила 

любви и преданности. Жертвенность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 

Луиджи Пиранделло. «Черепаха». Представления героя и автора о счастье. Эдгар По. 

«Лягушонок». Джек Лондон. «Сказание о Кише». Благородство и достоинство человека. 

Смекалка в его жизни. 

Содержание курса для 8 класса 

Введение. Русская литература и история. Интерес русских пиcателей к историческому 

прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской литературы. 

Устное народное творчество. В мире русской народной песни (лирические, исторические 

песни). Отражение жизни народа в народной песне: «В темном лесе», «Уж ты ночка, 

ноченька темная...», «Вдоль по улице метелица метет...», «Пугачев в темнице», «Пугачев 

казнен». Частушки как малый песенный жанр. Отражение различных сторон жизни народа в 

частушках. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек. Предания как исторический 

жанр русской народной прозы. «О Пугачеве», «О покорении Сибири Ермаком...». 

Особенности содержания и формы народных преданий. 

Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание 

(развитие представлений). 

Древнерусская литература. Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его духовный подвиг 

самопожертвования. Художественные особенности воинской повести и жития. «Шемякин 

суд». Изображение действительных и вымышленных событий — главное новшество 

литературы XVII века. Новые литературные герои — крестьянские и купеческие сыновья. 

Сатира на судебные порядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — 

«кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэтики 

бытовой сатирической повести. 

Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 

жанр литературы (начальные представления). Сатирическая  повесть как жанр 

древнерусской литературы (начальные представления). 

Литература XVIII века. Н.М.Карамзин. Слово о писателе. Историческая основа повести 

«Наталья, боярская дочь». События повести и характеры героев. 

Теория литературы. Понятие о сентиментализме.  

Зарубежная литература. Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и 

Джульетта». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ любви и 

жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты — «Кто хвалится родством своим со знатью...», «Увы, мой стих не блещет 

новизной...». 

В строгой форме сонетов — живая мысль, подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом 

любви и дружбы. Сюжеты Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. 

Г. Белинский). 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии. 

Литература XIX века. Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Лягушки, просящие царя». Критика 

«общественного договора» Ж.-Ж. Руссо. Мораль басни. «Обоз». Критика вмешательства 

императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной войне 1812 года. 

Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, безответственности, зазнайства. 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). Кондратий 

Федорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ о писателе. Оценка дум 

современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. Ермак Тимофеевич — главный 

герой думы, один из предводителей казаков. Тема расширения русских земель. Текст думы 

К. Ф. Рылеева — основа песни о Ермаке. 

Теория литературы. Дума (начальное представление). 
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Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. Роман «Капитанская дочка». Гринев — жизненный путь 

героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова — нравственная 

красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа Савельича в романе. Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. Историческая правда и художественный 

вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в 

«Капитанской дочке» и «Истории Пугачева». 

Теория литературы. Историзм художественной литературы (начальные представления). 

Роман (начальные представления). Реализм (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отношение к историческим 

темам и воплощение этих тем в его творчестве. 

«Мцыри». Поэма о вольнолюбивом юноше, вырванном из родной среды и воспитанном в 

чуждом ему обществе. Свободный, мятежный, сильный дух герои Мцыри как романтический 

герой. Образ монастыря и образы природы, их роль в произведении. Романтически-условный 

историзм поэмы. 

Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его отношение к истории, 

исторической теме в художественном произведении. «Ревизор». Комедия «со злостью и 

солью». История создания и история постановки комедии. Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Отношение современной писателю критики, общественности к комедии 

«Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — высмеять «все дурное в 

России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сцены, своеобразие действия пьесы «от 

начала до конца вытекает из характеров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и 

«миражная интрига» (Ю. Манн). Хлестаковщина как общественное явление. 

Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 

представлений). «Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Акакием 

Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Шинель как последняя 

надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой мечты. Петербург как символ вечного 

адского холода. Незлобивость мелкого чиновника, обладающего духовной силой и 

противостоящего бездушию общества. Роль фантастики в художественном произведении. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе, редакторе, издателе. 

«История одного города» (отрывок). Художественно-политическая сатира на современные 

писателю порядки. Ирония писателя-гражданина, бичующего основанный на бесправии 

народа строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные исторические 

сочинения. 

Теория литературы. Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Иван Сергеевич Тургенев. Личность, судьба, творчество. Автобиографический характер 

повести «Ася». История любви как основа сюжета повести. Образ героя-повествователя. 

Образ тургеневской девушки. 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. «Старый гений». Сатира на 

чиновничество. Защита беззащитных. Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство 

создания образа в рассказе. 

Теория литературы. Рассказ (развитие представлений). Художественная деталь (развитие 

представлений). 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал взаимной любви и согласия в 

обществе. «После бала». Идея разделенности двух России. Противоречие между сословиями 

и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия конфликта. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

Теория литературы. Художественная деталь. Антитеза (развитие представлений). 

Композиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 
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Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» (из трилогии). История о 

любви и упущенном счастье. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Поэзия родной природы А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...», М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый ландыш»; А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...». 

Русская литература XX века. Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 

«Кавказ». Повествование о любви в различных ее состояниях и в различных жизненных 

ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писателя. 

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст сирени». Утверждение 

согласия и взаимопонимания, любви и счастья в семье. Самоотверженности. и находчивость 

главной героини.  

Теория литературы. Сюжет и фабула. 

Алексей Максимович Горький. Слово о писателе. «Явление босяка» в творчестве писателя. 

А.М.Горький. «Челкаш». Герои и их судьбы. Авторское представление о счастье. 

Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. «На поле Куликовом». 

Историческая тема, современное звучание и смысл стихотворений. 

Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творчестве поэта. «Пугачев». 

Поэма на историческую тему. Характер Пугачева. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. 

Есенина. Современность и историческое прошлое в драматической поэме Есенина. 

Теория литературы. Драматическая поэма (начальные представления). 

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе. «Пенсне». Сочетание фантастики 

и реальности в рассказе. Мелочи быта и их психологическое содержание). Для 

самостоятельного чтения. 

Иван Сергеевич Шмелев. Краткий рассказ о писателе. «Как я стал писателем». Рассказ о 

пути к творчеству. Сопоставление художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники). 

Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая 

история, обработанная „Сатириконом"» (отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий. Приемы и способы создания сатирического повествования. Смысл иронического 

повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. Сатира и юмор в рассказах сатириконцев. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе. «Василий Теркин». 

Жизнь народа на крутых переломах и поворотах истории в произведениях поэта. 

Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема служения Родине. 

Новаторский характер Василия Теркина —- сочетание черт крестьянина и убеждений 

гражданина, защитника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 

правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литературы. Композиция 

поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. Оценка поэмы в литературной 

критике. 

Теория литературы. Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 

элемент композиции (начальные представления). 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

«Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах солдат, 

вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравственная 

проблематика рассказа.  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Традиции в 

изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, защищающих 

свою Родину: М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную хату»; Б.Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А.Фатьянов. «Соловьи»; Л.Ошанин. «Дороги» 
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и др. Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны. Их призывно-

воодушевляющий характер. Выражение в лирической песне сокровенных чувств и 

переживаний каждого солдата. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фотография, на которой меня 

нет». Автобиографический характер рассказа. Отражение военного времени. Мечты и 

реальность военного детства. Дружеская атмосфера, объединяющая жителей деревни. 

Теория литературы. Герой-повествователь (развитие представлений). 

Русские поэты о Родине, родной природе. И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. 

«Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер ни Оке», «Уступи мне, скворец, 

уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...». 

Н.А.Заболоцкий. Жизнь-судьба. Основные мотивы лирики. Поэты Русского зарубежья об 

оставленной ими Родине. Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 

Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Зарубежная литература. Джонатан Свифт. Краткий рассказ о писателе. «Путешествия 

Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. Гротесковый характер 

изображения. Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. История, изображенная 

«домашним образом»: мысли и чувства героев, переданные сквозь призму домашнего быта, 

обстановки, семейных устоев и отношений. 

 

Содержание курса для 9 класса 

Введение. Литература и ее роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникновение и развитие 

творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. Беседа о древнерусской литературе. 

Самобытный характер древнерусской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слово 

о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художественные 

особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы последующих 

веков. 

Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

ИЗ  ЛИТЕРАТУРЫ  XVIII   ВЕКА. Характеристика русской литературы XVIII века.  

Гражданский пафос русского классицизма. Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и 

творчество. Ученый, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Властителям и судиям». 

Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и ораторские, декламационные 

интонации. «Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский 

слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 

новаторства. 

Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 

Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория   

литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», 

стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
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повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к внутреннему миру 

героини. Новые черты русской литературы. 

Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. Беседа об авторах и произведениях, 

определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, проза, драматургия XIX века в русской 

критике, публицистике, мемуарной литературе. 

Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.). «Море». Романтический 

образ моря. «Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и 

трудности, встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, 

фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-

сказания и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и 

смерти. Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической 

баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. 

Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не 

поддавшейся губительным чарам. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.) «Горе от ума». Обзор 

содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. Общечеловеческое 

звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Особенности композиции 

комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). Преодоление канонов 

классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения «Деревня», 

«К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике 

Пушкина. Раздумья о смысле жизни, о поэзии. Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир 

европейский, цивилизованный и мир «естественный» — противоречие, невозможность 

гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. Романтический колорит поэмы. 

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 

история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 

нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 

Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 

зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 

критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 

начала XX века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества. 

Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 

психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 

второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет 

своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор 

Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». 

Повесть «Фаталист» и ее философско-композиционное значение. Споры о романтизме и 

реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского. 
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Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии. 

Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 

художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-

чальные представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) «Мертвые души» — история 

создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и живые души. Чичиков — 

«приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о величии России. Первоначальный замысел и 

идея Гоголя. Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 

романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины незавершенности 

поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. 

Эволюция образа автора — от сатирика к пророку и проповеднику. Поэма в оценках 

Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского. Теория литературы. Понятие о герое и 

антигерое. Понятие о литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 

иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с тоном речи: 

обличительный пафос, сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, 

издевка, беззлобное комикование, дружеский смех (развитие представлений). 

Александр Николаевич Островский.  Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в патриархальном мире. Любовь 

Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. Особенности сюжета. Победа 

любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, благодати, красоты.  

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе. «Белые ночи». Тип 

«петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно нежного, доброго, 

несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. 

Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 

Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. «Юность». Обзор содержания 

автобиографической трилогии. Формирование личности юного героя повести, его 

стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт героя с окружающей его 

средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, скептицизмом. 

Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности поэтики Л. 

Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внутренний 

монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и 

ложные ценности героев рассказа. «Смерть чиновника». Эволюция образа маленького 

человека в русской литературе XIX века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль 

и негодование автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 

Из поэзии XIX века Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах 

(по выбору учителя и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской 

поэзии. Обзор с включением ряда произведений. 

Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА. Богатство и разнообразие жанров и 

направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы XX века. Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических 

произведений XX века, о ведущих прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. Рассказ «Темные аллеи». Печальная история 

любви людей из разных социальных слоев. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм 

повествования. 
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Из русской поэзии XX века. Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по 

выбору учителя). Поэзия Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов 

лирической поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века. Штрихи  к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принес издалека...», 

«Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди людей...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном 

мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие лирических интонаций 

Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя 

родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила 

роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-песенная основа произведений 

поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. «Послушайте!» и другие 

стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство Маяковского-поэта. 

Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе. Повесть «Собачье сердце». История 

создания и судьба повести. Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, 

нравственная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 

«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов.  Слово о писателе. Рассказ «Судьба человека». 

Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ 

Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор и рассказчик в 

произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней природы для 

раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 

(углубление понятия). Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

«Матренин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века. Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на 

меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится,  что вы больны не мной...», «С большою 

нежностью — потому...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения 

о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих 

поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый куст». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова.  Слово о поэте. стихотворные произведения из книг 

«Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», «АNNО DOMINI», «Тростник», «Бег 

времени». Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, 

о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак.  Слово о поэте. «Красавица моя, вся стать...», 

«Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый крест...». Философская глубина 

лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность пастернаковской поэзии. Приобщение 

вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», «Родное», «Весенние 

строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из поэмы). Стихотворения о Родине, о 

природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи  поэтов XIX—XX веков. Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо 

наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукой...»); Н. 
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Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. 

Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как синтетический жанр, 

посредством словесного и музыкального искусства выражающий переживания, мысли, 

настроения человека. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Тукай. Слово о поэте Стихотворения из цикла «О, эта любовь!» (возможен выбор 

других произведений). Лиризм стихотворений поэта, использование традиционной формы 

газели. Тукай как переводчик поэзии Пушкина, Лермонтова и других русских поэтов, его 

вклад в развитие родного языка и литературы. Р.Гамзатов. Слово о дагестанском поэте. 

Основные мотивы и своеобразие лирики. «Год моего рождения». «У очага». «Мой 

Дагестан». «Вся земля - мой отчий дом». «Журавли». 

ИЗ  ЗАРУБЕЖНОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ. Античная лирика. Гай Валерий Катулл. Слово о 

поэте. «Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 

выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла («Мальчику»). Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах — знакомство 

римлян с греческими лириками. Традиции горацианской оды в творчестве Державина и 

Пушкина. Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы: буквальный (изображение загробного мира), 

аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от 

заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание мира), 

моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), мистический (интуитивное 

постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии как божественного языка, 

хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). Универсально-философский 

характер поэмы. 

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. «Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), 

сцены четвертой  (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое 

значение героев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество 

Гамлета в его конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета 

и Офелии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой 

литературы. Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия). 

Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения. «Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору 

учителя, например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», 

«Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части 

трагедии). 

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. 

Противостояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. 

Поиски Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на 

небесах» — ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 

творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Итоговый смысл 

великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто  

каждый день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней 

реальности и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой 

литературы.  

Гете и русская литература. 

Теория литературы. Философско-драматическая поэма. 
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 Родной язык (татарский) 

Основной целью обучения родному языку учащихся 5-9 классов является реализация 

требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном стандарте общего образования,  а также формирование  в процессе 

обучения у учащихся русских школ лингвистической, коммуникативной, 

культурологической компетенций.  

  Данная программа является ориентиром для отдельных авторов при создании 

собственных программ и учебников к ним. Она определяет обязательную часть учебного 

курса по родному языку для основной школы. 

  Реализация поставленной цели обучения татарскому языку предъявляет  школам и 

гимназиям следующие требования: 

 определение значимости родного языка в воспитании гражданственности и 

патриотизма у учащихся, формировании у них стремления изучать духовные, нравственные 

и культурные ценности татарского народа; 

 деятельность, направленная на воспитание духовно-нравственных качеств, 

обеспечение гражданского, общественного и личностного  развития, творческого 

потенциала, сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение преемственности при обучении родному языку в основной школе; 

 обеспечение качественными знаниями учащихся,  воспитание их в духе мира, 

терпимости и гуманного межнационального общения; 

 личностно-ориентированный подход при обучении и воспитании; 

 достижение правильного и свободного использования учащимися в речи 

знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка, воспитание грамотной 

личности, обладающей орфоэпическими, орфографическими и пунктуационными навыками; 

 значимость родного языка в воспитании у детей сознательного отношения к 

будущей профессии и в определении своего места в обществе. 

 овладение учащимися знаний и навыков, соответствующих личностным,  

общественным, семейным и государственным требованиям; 

 организация качественного  обучения в равной доступности для всех учащихся, 

в том числе и для детей с ограниченными физическими возможностями;  

 использование внеклассных форм обучения в процессе организации учебно-

познавательной деятельности; 

 выявление и развитие одаренных детей через привлечение их в  

образовательную и общественную деятельность,  в том числе, опираясь на деятельность 

дополнительных образовательных учреждений; 

 организация обучения с  учетом мнений учащихся, родителей и широкой 

общественности; 

 воспитание доброжелательного  отношения к месту проживания (деревня, 

город, район, посёлок) учащихся, с этой целью проведение интегрированных уроков родного 

языка с литературой, географией, историей и обществознанием. 

Содержание курса для 6 класса 

Повторение пройденного в 5-м классе. Красноречие и точность речи. Значение, 

выраженное словом. Правописание и произношение слов, значимая часть слова. Связь слов. 

Морфология. Имя существительное. Понятие о частях речи. Понятие о существительных. 

Суффиксы, образующие имен существительных. Корень и суффикс. Виды словообразования 

имен существительных. Единственное и множественное число существительных. Склонение 

имен существительных по падежам. Склонение имен существительных аффиксами 

принадлежности, склонение имен существительных с аффиксами принадлежности по 

падежам. Особенности склонения и произношения заимственных слов. Существительные - 

синонимы. Употребление существительных в предложении. Имя прилагательное. Понятие 
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о прилагательном. Обозначение признаков предмета прилагательными. Качественные и 

относительные прилагательные. Образование прилагательных. Степени прилагательных. 

Употребление прилагательных в предложении. Разбор прилагательных. Имя числительное. 

Понятие о числительном. Образование и правописание числительных. Правописание 

числительных, заимственных из арабского и римского языков.. Виды числительных. 

Употребление числительных в предложении. Наречие. Понятие о наречии. Образование 

наречий. Степени наречий. Виды наречий. Роль наречий в речи. Лексическое и 

грамматическое значения наречий. Местоимение. Понятие о местоимении. Образование 

местоимений. Виды местоимений. Употребление местоимений в предложении. Разбор 

местоимений. 

Содержание курса для 7 класса 

Повторение пройденного в 6 классе. Понятие о морфологии. Имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, наречие. Повторение. Глагол. Лексико-

семантические и морфолого-синтаксические особенности глагола. Начальная форма глагола. 

Категория отрицания. Залоги глагола. Наклонение глагола. Грамматические категории 

спрягаемых и неспрягаемых глаголов. Вспомогательные глаголы. Образование глаголов. 

Употребление глаголов в речи. Спрягаемые глаголы. Повелительное наклонение. 

Спряжение повелительного наклонения. Ударение в повелительном наклонении. 

Изъявительное наклонение. Спряжение изъявительного наклонения. Времена 

изъявительного наклонения. Условное наклонение. Употребление в речи условного 

наклонения. Формы условного наклонения. Неспрягаемые глаголы. Причастие. Формы 

причастия. Употребление причастия в речи. Деепричастие. Виды деепричастий. 

Употребление и правописание деепричастий. Имя действия. Признаки глагола и имени 

существительного в имени действия. Инфинитив. Утвердительная и отрицательная форма 

инфинитива. Вспомогательные глаголы. Вспомогательные глаголы. Употребление 

некоторых основных глаголов в роли вспомогательных. Звукоподражательные слова. 

Звукоподражательные слова. Звукоподражательные слова, как основа для образования 

самостоятельных частей речи. Роль в предложении. Предикативные слова. Предикативные 

слова. Морфологический анализ. Словосоединительные части речи. Предлог. (Послелог). 

Предложные слова. (Послеложные слова). Грамматическое значение. Синтаксические 

функции. Особенности употребления в речи. Союз. Союзные слова. Виды. Употребление в 

речи. Правописание. Модальные части речи. Междометия. Виды. Знаки препинания при 

них. Особенности употребления в речи. Частицы. Виды. Правописание. Особенности 

употребления в речи. Повторение. 

Содержание курса для 8 класса 

Повторение пройденного. Словообразование, состав слова, части речи, глагол, залоги 

глагола, порядок слов в предложении. Синтаксис. Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний. Связь слов в предложении. Сочинительная связь и 

подчинительная связь. Словосочетания, их виды, средства связи. Разбор словосочетаний. 

Связь слов на родном и русском языках. Главные члены предложения. Выражение 

главных членов предложения разными частями речи. Подлежащее и сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Определение и его 

выражение, связь между определением и определяемым словом. Дополнение и его 

выражение, прямое и косвенное дополнения. Обстоятельства и его виды: обстоятельства 

места, времени, образа действия, меры и степени, причины, цели, условия, уступительности. 

Обособленные обстоятельства и знаки препинания при них. Обособление видов 

обстоятельств. Уточнение, обособленные уточняющие член предложения. Знаки препинания 

при обособленных уточняющих членах предложения. Модальные члены предложения. 

Обращения и знаки препинания при них. Вводные слова и знаки препинания при них. 

Вводные предложения и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. 

Понятие об однородных членах предложения. Союзы при однородных членах. Знаки 
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препинания при однородных членах. Обобщающие слова при однородных членах. Порядок 

слов в предложении. Прямой и косвенный порядок слов. Логическое ударение. Простое 

предложение. Разновидности простых предложений: односоставные и двухсоставные 

предложения, распространенные и нераспространенные предложения, полные и неполные 

предложения, утвердительные и отрицательные предложения. Типы предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные, восклицательные 

предложения. Односоставные и двухсоставные предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Синтаксический разбор простому предложению. 

Односоставные предложения: именное предложение, глагольное предложение, слова-

предложения. Полные и неполные предложения, утвердительные и отрицательные 

предложения, их употребление. Прямая и косвенная речь. Диалог. Знаки препинания при 

прямой речи. Замена прямой речи косвенной. 

 

Содержание курса для 9 класса 

1. Республика  Татарстан. Географическое положение, население, климат 

Татарстана. Животный и растительный мир Татарстана. Жизнь в городе и в селе. Транспорт. 

Достижения Республики Татарстан. Народы, проживающие в Татарстане. Казань – столица 

Татарстана. Культура и искусство татарского народа. Татарстан в годы Великой 

Отечественной войны. 

2. Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Новые профессии. Потребность в 

профессиях на рынке труда. Учебные заведения. 

3. Спорт и здоровье. Правила здорового образа жизни. Зимние и летние виды спорта. 

Любимый вид спорта. Спорт и отдых. Современные спортивные сооружения. Знаменитые 

татарские спортсмены. Международный  спорт.   

Никто не забыт, ничто не забыто. Патриотизм, гражданственность на примерах 

героических подвигов защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. 

Лингвистические знания и навыки  

Лексическая сторона речи 

Активные лексические единицы в пределах тем общения, предусмотренных программой (до 

1000 слов). Простые устойчивые выражения. Общая лексика для родного и русского языков. 

Заимствованные слова. Наиболее продуктивные словообразовательные аффиксы. 

Многозначные слова. 

Грамматическая сторона речи 

Имя существительное. Склонение существительных по падежам. Порядок присоединения 

аффиксов к существительным. 

Местоимение. Вопросительные, неопределенные (әллә кем, әллә нинди, ниндидер), 

отрицательные (беркем, бернәрсә, һичкем) местоимения. 

Глагол. Изъявительное наклонение. Прошедшее определенное, прошедшее 

неопределенное, будущее определенное, будущее неопределенное время глагола. 

Желательное наклонение. Формы 1 лица ед. и мн. числа глаголов желательного 

наклонения. 

Условное наклонение. Спряжение глаголов условного наклонения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

Имя действия. 
Инфинитив с модальными словами (кирәк (түгел), тиеш (түгел), ярый (ярамый). 

Служебные части речи. 

Союзы. Сочинительные и подчинительные союзы. 

Синтаксис. Главные члены и второстепенные члены предложения. Сложное предложение. 

Сложносочиненые и сложноподчиненные предложения. Сложноподчиненные предложения 

времени, образованные с помощью парных относительных слов: кайчан-шунда (шул 

вакытта, шул чагында); синтетический тип придаточного времени, образованного с 

помощью форм деепричастия с аффиксами: -гач/-гәч, -ганчы/-гәнче; аналитический тип 
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придаточного места, образованного с помощью парных относительных слов кайда – шунда, 

кая – шунда, кайдан – шуннан; аналитический тип придаточного цели, образованного с 

помощью одинарного относительного слова шуның өчен; синтетический тип придаточного 

причины, образованного с помощью послелога өчен; аналитический тип придаточного 

причины, образованного с помощью одинарных относительных слов шуңа күрә, шул 

сәбәпле; синтетический тип придаточного условия, образованного с помощью глаголов 

условного наклонения с аффиксом -са/-сә; синтетический тип придаточного уступки, 

образованного с помощью глаголов уступительной модальности. 

 

 Родная (татарская) литература 

Цели и задачи обучения родной литературы на ступени основного общего образования: 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; быть 

информированными творчествами писателей, обеспечивающих основной литературной 

жизнью и умение пользоваться основными литературно-теоретическими понятиями; 

• овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; 

выявления в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; 

грамотного использования родного литературного языка при создании собственных устных 

и письменных высказываний; 

• развитие эмоционального, образного и аналитического мышления, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование 

начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, 

гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• формирование умений сопоставлять произведения русской и родной литературы, 

находить в них сходные темы, проблемы, идеи, выявлять национально- и культурно-

обусловленные различия; 

• обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их, наряду с изучением 

национальных особенностей, традиций, обычий и нравов народа. 

 

Содержание курса для 6 класса 

Устное народное творчество. Песни. Литература, как словесное искусство. Письменная 

литература и фольклор. Жанры устного народного творчества. Песни. “Иске кара урман”, 

“Гөлҗамал”, короткие песни. К.Насыйри. Обзор о творчестве писателя. Сказка.“Патша 

белән карт”. Архитектура Казанского Кремля, башня Сююмбикэ. Информация об 

архитектуре Казанского Кремля, о башни Сююмбикэ. А.Ахмат. Жизнь и творчествоТ. Пьеса 

“Үги кыз”. Отражение особенностей народных сказок. Портрет, характеристика, драма. 

Г.Тукай. Стихотворение Туган авыл”, поэма “Шурале”. Отражение в произведениях любви к 

родному краю, изображение природы. М.Гафури. Произведение “Ана”. Образ матери. 

М.Джалиль. Жизнь и творчество поэта. Драматическая поэма “Алтынчәч” (отрывок). 

Изображение пафосом молодость и любовь. Стихотворения “Чәчәкләр”, “Имән”. Чтение, 

анализ. Система образов. Лирический герой. Тема судьбы Родины в образе цветка. Ф.Кәрим. 

Язык литературного произведения. Литературные средства изображения, сравнение, эпитет. 

Пейзаж. Стихотворение “Кыр казы”. Чтение, анализ. Ф.Хусни (1 сәг.) Рассказ “Чыбыркы”. 

Известные личности в развитии родной песни и музыки. Виды литературы и 

искусства.Әдәбият һәм сәнгатьнең башка төрләре. Жизнь и творчество З.Хисматуллиной, 

А.Аббасова, Р.Яхина. Г.Апсалямов. Литературные виды и жанры. Жанр повести. Жизнь и 

творчество Г.Апсалямова. Повесть “Миңа унтугыз яшь иде”. Чтение, анализ. Х.Такташ. 
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Жизнь и творчество. Стихотворение “Мокамай”. Отношение лирического героя Мокамаю. 

Ж.Файзи. Жизнь и творчество композитора, в развитии родной музыки. Прослушивание 

песни “Урман кызы” на слова Х.Такташа, изучение и исполнение песни. И.Гази. Жизнь и 

творчество. Роман “Онытылмас еллар” (отрывок). Главный герой произведения. Ф.Халитов 

и Ш.Биктимеров. Заслуги в развитии родного театра. А.Еники. Жизнь и творчество. 

Образы , их внутренний мир, положительные качества в рассказе “Матурлык”. Психологизм 

в литературном произведении. Г.Баширов. Рассказ “Сабантуй”. М.Магдиев. Жизнь и 

творчество. Роман “Фронтовиклар” (отрывок). Отражение в произведении жизни после 

войны. Н.Ахмадиев. Рассказ “Минем туган көнем”. Чтение, анализ. М.Аглямов. 

Стихотворение “Матурлык минем белән” . Раскрытие темы. Р.Файзуллин. Жизнь и 

творчество. Стихотворения “Күмәч пешерүчеләр җыры”, “Рәсем ясыйм”, “Чәчәкләр 

үстердем”. И.Солтан. Важность в воспитании любви к родному языку в стихотворениях 

“Туган якта кунакта”, “Илнар теләге”, “Туган телем”. Т.Миннуллин. Жизнь и творчество. 

Драма “Әлдермештән Әлмәндәр”. Аллегория и условность в произведении. Л.Ихсанова. 

Обзор о творчестве Л.Ихсанова. Рассказ “Лачын кыз”. Отражение в произведении женской 

смелости. Рассказ  “Бүләк”. Р.Фаизов. Рассказ «Ә җирдә тереклек бармы?». Понятие о 

фантастическом рассказе. Национальные традиции и обряды. Праздники разных народов. 

Их отношение с бытовой жизнью и религиозными обрядами, виды, особенности. Сабантуй. 

Национальная одежда. Национальные орнаменты. Особенности национальной одежды, 

изменения, отражение в них жизни народа. Орнаменты в дизайне зданий, историчность 

орнаментов, отражение в них образа жизни. Отношение национальных орнаментов с 

особенностями мировозрения. 

Содержание курса для 7 класса 

Устное народное творчество. Устное народное творчество, его жанры. Анекдоты. 

Особенности анекдотов. Анекдоты о Хадже Насретдине. Каюм Насыри. Жизнь и 

творчество. Сказка «Патша белән карт». Изображение справедливости, гуманности. 

Габдулла Тукай. Жизнь и творчество. Автобиографическая повесть «Исемдә калганнар». 

Понятие об автобиографическом произведении. Изображение детства поэта в произведении. 

Стихотворение «Туган авыл». Понятие о лирическом герое. Сказка-поэма «Шүрәле». 

Понятие о поэме. Изображение в произведениях любви к родной земле, природе. 

Стихотворения «Татар яшьләре», «Милли моңнар». Обращение поэта к молодежи, к 

объединению нации. Байназар Альменов. Справка о творчестве художника. Анализ работ. 

Загидулла Яруллин. Справка о творчестве композитора. Прослушивание марша «Тукай 

маршы». Фарит Яруллин. Справка о творчестве композитора. Балет «Шүрәле». Понятие о 

балете. Маджит Гафури. Жизнь и творчество. Басни «Сарыкны кем ашаган?», «Ике чебен». 

Понятие о жанре басня. Стихотворение «Ана». Образ матери в стихотворении. Галимзян 

Ибрагимов. Жизнь и творчество писателя. Рассказ «Табигать балалары». Форма и 

содержание произведения. Муса Джалиль. Обзор творчества. Драматическая поэма 

«Алтынчәч». Фатих Карим. Стихотворение «Кыр казы». Патриотизм лирического героя. 

Стихотворение «Бездә яздыр». Изображение любви к родине. Адель Кутуй. Жизнь и 

творчество писателя. Рассказ «Рәссам». Изображение патриотизма. Проза в стихах 

«Сагыну». Образ родины в переживаниях солдата. Понятие о прозе в стихах. Хади Такташ. 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Алсу». Изображение оптимизма, радости жизни. 

Стихотворение «Мокамай». Отношение лирического героя к Мокамаю. Ибрагим Гази. 

Отрывок из произведения «Онытылмас еллар». Построение произведения. Изображение 

главного героя. Фатих Хусни. Рассказ «Чыбыркы». Тема, проблема, идея произведения. 

Хасан Туфан. Жизнь и творчество поэта. Анализ стихотворений «Киек казлар», «Талантлы 

син, кеше туганым». Переносное значение стихотворений. Зифа Басырова. Жизнь и 

творчество. Прослушивание песни в исполнении певицы. Роза Хафизова. Жизнь и 

творчество. Произведения «Кашкарыйлар озын гомерле». Изображение трудолюбивых детей 

в произведении. Ибрагим Салахов. Жизнь и творчество. Отрывок из романа «Колыма 

хикәяләре». Изображение жестокости, трагедии матери. Амирхан Еники. Жизнь и 
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творчество. Изучение рассказов «Кем җырлады?», “Матурлык”. Образы, их внутренняя 

жизнь, положительные качества. Психологизм в художественных произведениях. Рафаэль 

Тухватуллин. Жизнь и творчество. Проза в стихах «Балам көлүе». Изображение чувств 

ребенка и родителей. Идея автора. Гульшат Зайнашева. Жизнь и творчество. 

Стихотворение «Туган җирем – Татарстан”. Изображение любви к родной земле. Мударрис 

Аглямов. Жизнь и творчество. Стихотворение «Матурлык минем белән». Идея 

стихотворения. Гумар Баширов. Жизнь и творчество. Рассказы «Сабантуй», «Менә сиңа 

мә!». Особенности художественных произведений. Туфан Миннулин. Жизнь и творчество. 

Драма «Монда тудык, монда үстек». Особенность драматического произведения. Мухаммат 

Магдиев. Жизнь и творчество. Повесть “Без кырык беренче ел балалары”, “Фронтовиклар”. 

Изображение жизни детей военных лет. Послевоенные годы фронтавиков. Марсель Галиев. 

Жизнь и творчество. Произведение “Нигез”. Изображение образов в произведении. 

Праздники разных народов. Праздник “Нәүрүз”, особенности праздника. Урок развития 

речи. Внеклассное чтение. Повторение. 

Содержание курса для 8 класса 

Устное народное творчество. Фольклор - сокровище национальной духовной культуры. 

Роль общечеловеческих ценностей в произведениях устного народнго творчества. 

Воздействие народного творчества в развитие письменной литературы, литературного языка. 

Основные жанры фольклора. Баиты. Баит “Сак-Сок”. Построение произведения под 

фантастический сюжет. Трагедия двух детей, превратившихся в птиц. Баит “Сөембикә”. 

Образ Сююмбикэ, изображение завоевания Казани. Г.Тукай. Обзор творчества поэта. 

Стихотворение “Пар ат”. Эмоциональные чувства лирического героя. Г.Исхаки. Обзор 

творчества писателя. Повесть “Сөннәтче бабай”. Описание в произведении национальных 

особенностей, традиций, обычий и нравов родного народа. Г.Ибрагимов. Обзор творчества 

писателя. Рассказ “Алмачуар”. Воспитание чувств сострадания к животным. Ш.Камал. 

Жизнь и творчество писателя. Рассказ “Буранда”. Основные вопросы, образы. Психология 

человека. Ф.Хусни. Жизнь и творчество писателя. Произведения “Чыбыркы”, “Сөйләнмәгән 

хикәя”. Мастерство писателя описания духовного мира ребенка. Выяснение увлечения 

ребенка. Выявление важности быть хозяином самому себе. Х.Такташ. Роль поэта в родной 

поэзии. Стихотворение “Алсу”. Отражение оптимизма, радости к жизни, чувства радости. 

Стихотворение “Мокамай”. Отношение лирического героя к Мокамаю. И.Гази. Обзор 

творчества писателя. Роман “Онытылмас еллар” (отрывок). Основные вопросы поднятые в 

произведении. Г.Баширов. Жизнь и творчество писателя. Повесть “Туган ягым – яшел 

бишек”. Отражение национальных особенностей, традиций, обычий и нравов родного 

народа, вопросов “человек и природа” Жанр повести. В.Маликов.Жизнь и творчество 

художника. С.Габаши. Жизнь и творчество композитора, как основоположника родной 

оперы. Опера “Эшче”. Жанр оперы. М.Джалиль. Жизнь и творчество поэта. Драматическая 

поэма “Алтынчәч” (отрывок). Описание пафосом молодости и любви. Жанр драматической 

поэмы. Стихотворения “Җырларым”, “Катыйльгә”, “Тик булса иде ирек”, “Бер үгет”, 

“Имән”. Отражение в творчестве поэта подвига и труда. Образ М.Джалиля в литературе, 

музыке, изобразительном искусстве. Ш.Маннур. Жизнь и творчество писателя. Роман 

“Муса” (отрывок). Образ Мусы Джалиля. Т.Миннуллин. Обзор творчества писателя. Драма 

“Моңлы бер җыр” (отрывок). Основные вопросы поднятые в произведении. Х.Якупов. 

Жизнь и творчество художника. Картина “Хөкем алдыннан”. История написания картины. 

Отражение в картине образа М.Джалиля. Ф.Карим. Обзор творчества писателя. 

Стихотворение “Кыр казы”. Отражение чувства любви к своему народу в душе лирического 

героя. Роль образа дикого гуся. Стихотворение “Бездә яздыр”. Знаменитые певцы. Обзор 

творчеств М.Рахманкуловой и Г.Кайбицкой. Песни в их исполнении. Н.Даули. Жизнь и 

творчество писателя. Повесть “Яшәү белән үлем арасында”. Отражение стремления пленных 

к жизни, разоблачение жестокости и злобы фашизма. М.Магдиев. Жизнь и творчество 

писателя. Информация о произведениях. Роман “Фронтовиклар” (отрывок). Жанр романа. 

Повесть “Кеше китә – җыры кала” (отрывок). Отражение в произведениях жизни татарских 
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сел в годы Великой Отечественной войны и после. Богатство явлений и событий, 

отражающих национальные особенности и образы жизни народа. М.Галиев. Обзор 

творчества писателя. Повесть “Нигез” (отрывок). С.Хаким. Обзор творчества поэта. 

Стихотворение “Җырларымда телим”. Размышления о смысле жизни, о судьбе. М.Аглямов. 

Жизнь и творчество поэта. Стихотворения “Матурлык минем белән”, “Каеннар илендә”. 

Эмоциональные чувства лирического героя. Г.Афзал. Обзор творчества поэта. 

Стихотворения “Юл газабы”, “Йөз кабат”. Эмоциональные чувства лирического героя. 

Ф.Садриев. Обзор творчества писателя. Роман “Бәхетсезләр бәхете” (отрывок). Авторское 

отношение к жизни. Национальные обычаи. Каз өмәсе. Произведения русских писателей 

в переводе на родной язык. А.Пушкин “Зимний вечер”. А.Куприн “Олеся” (отрывок). 

 

Содержание курса для 9 класса 

Атадан улына чын мирас-сүздер... 

Краткое содержание, проблематика, основные герои и художественные особенности 

дастана «Идегей» (в сокращении).  

Тема для обсуждения. Герои эпоса: национальные и общечеловеческие черты. 

Поэма Кул Гали «Кыйссаи Йосыф» / «Сказание о Йусуфе» - письменный памятник 

Булгаро-татарской литературы (XII - первая пол. ХIII вв.) Воспевание мудрости, красоты, 

величия чувств человека. 

Повторение.Тест 

 Урта гасыр татар әдәбиятында мәхәббәт сюжетлары. / Любовные сюжеты в 

средневековой татарской литературе. 

Тюрко-татарская литература: основные представители. Творчество Саифа Сараи.  

 Татар әдәбиятында хатын-кыз образлары. / Женские образы в татарской 

литературе. 

Обзор: поэма Г. Кандалый «Сәхипҗәмалга» / «Сахибзямалу», роман Р. Фахрутдинова 

«Әсма, яки Гамәл вә җәза» / «Асма, или Деяния и наказание» (отрывок), стихотворение Г. 

Тукая «Татар кызларына»/ «Татарским девушкам», повесть Ф.Амирхана «Хәят» / «Хаят», А. 

Гилязева «Җомга көн, кич белән» / «В пятницу, вечером…», рассказ Р. Мингалима «Сап-

сары көзләр» / «Золотая осень». Трансформация идейно-эстетического идеала. 

Повторение. Тест 

 Татар әдәбиятында лирик башлангыч. / Лирическое начало в татарской литературе. 

 Татарская поэзия: пейзажная лирика (Р.Зайдулла. «Буран» / «Буря», И.Иксанова. 

«Тузганак» / «Одуванчик»); гражданская лирика (С. Ахметзянова. «Татар акылы» / 

«Татарская мудрость»); философская лирика (Ф.М. Шабаев. «Карт имән монологы»/ 

«Монолог старого дуба», М. Мирза. Робагыйлар. «Карыйм да бу дөньяның дүрт ягына... » 

/Рубаи. «Гляжу я на четыре стороны этого мира»);  любовная лирика (Ф. Замалетдинова. 

«Ташлар» / «Камни», «Кунак көткән көн» / «День ожидания гостей», Р. Ахметзянов. 

«Сандугач керде күңелгә» / «Душа поет»). 

Повторение.Тест. 

«Театр элгечтән башлана». / «Театр начинается с вешалки». 

Жизнь и торчество Г. Камала - одного из основоположников татарской реалистической 

драматургии.  Основные конфликты в комедии Г. Камала «Беренче театр» /«Первый театр». 

Просветительские идеи, комические средства. 

 Сценическое творчество С.Гиззатуллины-Волжской.  

Жизнь и творчество Х. Мударрисовой. Жизнь человека искусства в повести «Бәйге хакы» 

/ «Цена счастья». 

Повторение.Тест. 

 Татар әдәбиятында табиб образлары. / Образы «целителей» в татарской литературе. 

Жизнь и творчество Г.Апсалямова  «Ак чәчәкләр» / «Белые цветы». Содержание текста,  

Приемы раскрытия образов врачей. 
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Жизненный и творческий путь С. Сулеймановой. Изучение отрывка из повести 

«Гөлбадран» / «Пижма»: «Дөнья бу... » / «Это – жизнь». 

Укытучы – горур яңгырый! / Учитель – звучит гордо! 

 Творчество М. Магдеева. Фрагментарное изучение романа «Фронтовиклар» / 

«Фронтовики». Лиризм и орнаментализм в татарской прозе. Лирические отступления. 

Система образов.  

О педколледже в Казани. 

Ознакомление со стихотворениями о наставниках и учителях «Укытучы»   / «Учитель» Р. 

Гаташа, «Укытучым» / «Мой учитель» Л. Шагирзяна, и с рассказом  «Инша» / «Сочинение» 

В. Нуруллина. 

Повторение материала. Тест. 

 Проектная работа «Мой первый учитель». 

Һөнәрләр күп алар. / Изобилие профессий.  

Изучение отрывка из повести Х. Сарьяна «Әткәм һөнәре» /«Отцовская профессия». 

Авторская позиция и особенность изображения главного героя. 

Жизнь и творчество Г. Ахунова. Фрагментарное изучение романа  «Хәзинә» /«Клад». 

Основное содержание романа. Реалистичное изображение темы нефти и нефтяников. 

Жизнь и творчество И. Юзеева. Фрагментарное изучение поэмы «Таныш моңнар» / 

«Знакомые напевы». Образы молодого поколения, совместимость выбора профессии с 

идеалами молодой девушки. 

Жизнь и творчество Х. Камалова. Изучение рассказа «Очучы» / «Летчик». Авторская 

позиция. 

Жизнь и творчество М. Маликовой. Изучение отрывка из повести «Казан каласы – таш 

кала» / «Казань – город белокаменный». Особенности профессиональной подготовки 

градостроителей. 

Биография С. Гараевой. Изучение ее стихотворения  «Сварщик». Идейно-эстетический 

смысл произведения. 

Повторение и обобщение изученного в 9 классе.  

 

 Английский язык 

Пояснительная записка 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает статус 

предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

 Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики 

и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности); 

-полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в самых различных областях знания). 

 Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 
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школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного, образования школьников, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению иностранным языкам 

(в том числе английскому). 

 В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников 

осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями 

иностранного языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного 

предмета. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного про- 

цесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает 

особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание 

культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур. Обучение иностранному языку (английскому) в 

основной школе должно обеспечивать преемственность с подготовкой учащихся в начальной 

школе. Данный этап изучения иностранного языка характеризуется наличием значительных 

изменений в развитии школьников, так как у них к моменту начала обучения в основной 

школе существенно расширился кругозор и общее представление о мире, сформированы 

элементарные коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности, а также 

общеучебные умения, необходимые для изучения иностранного языка как учебного 

предмета, накоплены некоторые знания о правилах речевого поведения на родном и 

иностранном языках. В этом возрасте у них появляется стремление к самостоятельности и 

самоутверждению, формируется избирательный познавательный интерес. 

В основной школе усиливается значимость принципов индивидуализации и дифференциации 

обучения, большее значение приобретает использование проектной методики и современных 

технологий обучения иностранному языку (в том числе информационных). Все это позволяет 

расширить связи английского языка с другими учебными предметами, способствует 

иноязычному общению школьников с учащимися из других классов и школ, например, в 

ходе проектной деятельности с ровесниками из других стран, в том числе и через Интернет, 

содействует их социальной адаптации в современном мире. Возможно введение 2-го 

иностранного языка за счет школьного компонента. 

Изучение иностранного языка в целом и английского в частности в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 
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основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных 

технологий; развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 
 

 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (английский язык) 

 

Цели изучения иностранного языка на ступени основного общего образования:  

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебнопознавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);  

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения 

представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения;  

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации;  

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий;  

развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры.  

   

РЕЧЕВЫЕ  УМЕНИЯ   

 Предметное содержание речи  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики:  



79 

 

- Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения 

(спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежнаямода. 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.  

Национально-региональный компонент: традиции и обычаи татарского народа, 

знакомство с родным селом, районом, столицей Республики Татарстан, природа родного 

края, государственная символика (флаг, герб Республики Татарстан)  

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 в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;  
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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;  

- 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 языка.  

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ  

Орфография  

Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого 

лексикограмматического материала.  
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Произносительная сторона речи  

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, 

ритмикоинтонационные 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.  

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.  

 История 

Пояснительная записка 

Программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у детей 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа 

важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.  

Предмет истории на ступени основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного 

общего образования определяется с учетом принципа преемственности исторического 

образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени 

основного общего образования, обучающиеся приобретают исторические знания, 

приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся 

с основными способами исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени 
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отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий прошлого, 

характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся 

социальных систем. 

Изучение истории на ступени полного общего образования позволяет систематизировать 

знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить представление о 

различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными 

типами исторической информации. При этом как на ступени основного общего образования, 

так и в старших классах изучение истории должно быть ориентировано прежде всего на 

личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для 

социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных 

ориентаций. 

Цели 
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

-воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

-освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

-овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

-формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

-применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Содержание курса для 6 класса 

Программа курса «История России»  

Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Заселение Евразии. Великое переселение народов. Заселение территории нашей страны. 

Народы на территории России до середины I тысячелетия до н.э. Влияние 

географического положения и природных условий на занятия, образ жизни, верования. 

Города-государства Северного Причерноморья. Скифское царство. Тюркский каганат. 

Хазарский каганат. Волжская Булгария. Кочевые народы Степи.  

Язычество. Распространение христианства, ислама, иудаизма. 

Праславяне. Восточные славяне в древности: расселение, соседи, занятия, 

общественный строй. Предпосылки образования государства. Соседская община. Союзы 

восточнославянских племен. «Повесть временных лет» об образовании Руси.  

Русь в IX – начале XII вв. Древнерусское государство. (8часов). 

Соседская община. Город. Новгород и Киев - центры древнерусской государственности. 

Образование Древнерусского государства. Первые Рюриковичи. Складывание крупной 

земельной собственности. Древнерусские города. Русь и Византия. Владимир I. Крещение 

Руси. 
Расцвет Руси при Ярославе Мудром. «Русская Правда». Княжеские усобицы. Владимир 

Мономах. Международные связи Древней Руси. Распад Древнерусского государства. 

Культура Руси в домонгольские времена.. 

Становление древнерусской культуры: фольклор, письменность, живопись, зодчество. 
Религиозно-культурное влияние Византии. Особенности развития древне-русской 

культуры. 
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Единство и своеобразие художественных традиций в русских землях и княжествах в период 

культурного подъема в XII – начале  XIII вв. Фольклор. Славянская письменность. 

Берестяные грамоты. Зодчество и живопись. Быт и нравы. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Политическая раздробленность Руси. Удельный период: экономические и политические 

причины политической раздробленности. Формы землевладения. Князья и бояре. 

Свободное и зависимое население. Рост числа городов. Географическое положение, 

хозяйство, политический строй крупнейших русских земель: Владимиро-Суздальское, 

Киевское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская боярская 

республика. 

Идея единства русских земель в период раздробленности. «Слово о полку Игореве». 

Чингиз-хан и объединение монгольских племен. Монгольские завоевания. Походы Батыя на 

Русь. Борьба против внешней агрессии в XIII в. Монгольское завоевание. Золотая 

Орда. Экспансия с Запада. Ливонский орден. Александр Невский. Сражение на Неве и 

Ледовое побоище. Последствия нашествия для дальнейшего развития страны. 

Борьба  против ордынского ига. Русские земли в составе Великого Литовского княжества. 

Восстановление хозяйства на Руси. Формы землевладения и хозяйства Вотчинное, 

монастырское, поместное, черносошное землевладение. Начало объединения русских 

земель. Иван Калита и утверждение ведущей роли Москвы. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. Роль церкви в общественной жизни. Сергий Радонежский. 

Российское государство во второй половине XV – XVI вв. (7 часов) 

Предпосылки образования Российского государства. Иван III.  Свержение ордынского ига. 

Василий III.  Распад Золотой Орды. Присоединение Москвой северо-восточных и северо-

западных земель. Многонациональный состав населения страны. Завершение объединения 

русских земель вокруг Москвы. Становление органов власти Российского государства. 

Судебник 1497 г. Местничество. Традиционный характер экономики. 

Монгольское завоевание и русская культура. Куликовская битва и подъем русского 

национального самосознания. Москва – центр складывающейся культуры русской 

народности. Формирование культуры Российского государства. Отражение идеи 

общерусского единства в устном народном творчестве, литературе. Летописание. 

«Задонщина». Теория «Москва – третий Рим». Феофан Грек. Книгопечатание. Иван 

Федоров. Московский Кремль.  Андрей Рублев. 

Развитие страны в XVI в.: территория, население, характер экономики. Предпосылки 

централизации страны. Иван IV Грозный. Установление царской власти. Реформы 50-60-

х гг. XVIв. Земские соборы.  

Расширение территории государства (присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, Западной Сибири). Ермак. Освоение дикого поля. Казачество. Ливонская война. 

Опричнина. Становлении самодержавия. Сословно-представительная монархия. Русская 

культура XVI в. 

Влияние централизации страны на культурную жизнь. Публицистика. «Сказание о князьях 

Владимирских». Летописные своды. Начало русского книгопечатания. Иван Федоров. 

Оборонительное зодчество. Строительство шатровых храмов. Дионисий. Быт и нравы. 

«Домострой».  

Программа курса «История Средних веков» 

Введение. Понятие «средние века». Хронологические рамки и периодизация. Рубеж 

Древности и Средневековья. 

Рождение Средневековой цивилизации. 

Великое переселение народов. Кельты, франки, славяне, тюрки. Образование варварских 

королевств. Расселение франков, занятия, общественное устройство. 

Роль христианства в раннем Средневековье. Христианизация Европы и образование двух 

ветвей христианства. Аврелий Августин. Иоанн Златоуст. 
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Создание и распад империи Карла Великого. Образование государств в Западной Европе. 

Политическая раздробленность. Норманнские завоевания. Ранние славянские государства. 

Просветители славян – Кирилл и Мефодий. 

Власть духовная и светская. Образование двух ветвей христианства – православия и 

католицизма. 

Византийская империя: территория, хозяйство, государственное устройство. Императоры 

Византии. 

Племена Аравийского полуострова: расселение, занятия. Возникновение ислама. 

Мухаммед. Коран. Арабские завоевания в Азии, Северной Африке, Европе.  

Крестовые походы и их влияние на жизнь европейского общества. Католицизм, 

православие, ислам в эпоху крестовых походов. Начало реконкисты на Пиренейском 

полуострове. 

Завоевания сельджуков и османов. Падение Византии. Османская империя. 

Развитие Средневековых цивилизаций. 

Экономическое развитие Западной Европы. Феодалы и зависимые крестьяне. 

Крестьянская община. Феодальные повинности. Жизнь, быт и труд крестьян. 

Средневековый город. Жизнь, быт и труд горожан. Цехи и гильдии 

Сословный строй в средневековой Европе. Феодализм. Власть духовная и светская. 

Римско-католическая церковь. Фома Аквинский. Монастыри и монахи. Ереси и борьба 

церкви против их распространения. 

Феодальное землевладение. Сеньоры и вассалы. Вассалитет. Европейское рыцарство: образ 

жизни и правила поведения. 

Образование централизованных государств. Сословно-представи-тельные монархии в 

Европе. 

Генеральные штаты во Франции. Особенности сословно-представительной монархии в 

Англии. Великая хартия вольностей.  Парламент. Священная римская империя. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв.. Столетняя война: 

причины и итоги. Жанна дАрк. Война Алой и Белой розы. Крестьянские и городские 

восстания. Жакерия. Восстание Уота Тайлера. Кризис католической церкви. Папы и 

императоры. Ереси. Гуситское движение в Чехии. Ян Гус. 

Средневековое общество в Индии, Китае, Японии.   

Китай: распад и восстановление единой державы. Империи Тан и Сунн. Крестьянские 

восстания и нашествие кочевников. Создание империи Мин. Индийские княжества. Создание 

государства Великих моголов. Делийский  султанат. Средневековая Япония. 

Государства Средней Азии в Средние века. Хорезм. Походы Тимура. 

Происхождение индейцев Америки. Развитие наиболее мощных государств. Загадки 

культуры и религии 

Духовный мир европейского средневекового человека. Культурное наследие 

Средневековья. Быт и праздники. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стиль в архитектуре, скульптуре и 

декоративном искусстве. 

Развитие науки и техники. Появление университетов. Схоластика. Начало книгопечатания в 

Европе.  

Культурное наследие Византии. 

Особенности средневековой культуры народов Востока. Архитектура и поэзия. 

 

Из жизни древнего населения края. 

Первобытнообщинный строй на территории современного Татарстана. Субрегиональные 

археологические культурные общности. Ананьинская, Пьяноборская культуры. 

Именьковские племена. Палеолит, бронзовый и железный века на территории Республики 

Татарстан. 
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Тюрки на просторах Евразии. Возникновение Великого Тюркского каганата (Сер. 6 - сер. 7 

вв. н.э.) - Создание на Алтае: первого тюркского государства. Подчинение племен 

Центральной и Средней Азии. Язык. Религия. Культура. Социально-политический и 

экономический строй. Причины распада. Появлепие новых тюркоязычных государственных 

образований. Западно- и Восточно-Тюркские каганаты. Дальнейший распад тюркоязычного 

мира и возникновение новых государственных образований:  Кимакский каганат. Аварский 

каганат. Хазарский каганат. Государство гуннов-савиров. Великая Венгрия. Великая 

Булгария. 

Великая Волжская Булгария. 

Ранние болгары. Великая  или  Приазовская Болгария. Кубрат хан. Мифы и исторические 

факты. Возникновение  первого булгарского государственного образования Великая 

Болгария. Общественно-политический строй и причины распада государства. Роль Великой 

Булгарии в становлении государственности волжских булгар Волжско-Камской Булгарии. 

Волжская Булгария и монгольские завоевания. Улус Джучи (Золотая Орда). 

Волжская Булгария в составе Золотой Орды. Монгольское вторжение, судьба булгарского 

государства и булгарского этноса. Включение Волжской Булгарии в Джучиев Улус. 

Постепенное возрождение земледельческой   культуры,   традиционных   ремесел   и 

торговли. Чеканка собственной монеты. 

Распад Золотой Орды и возникновение татарских ханств Казанского, Сибирского, 

Касимовского, Крымского, Астраханского, Ногайской Орды и Большой Орды. Роль 

Волжской Булгарии и Золотой Орды и становлении государственности родного народу. 

Казанское ханство. 

Образование и расцвет Казанского ханства (1437 -1487 гг.) Перенос центра 

этнополитического развития волжских булгар на северо-западные территории. Причины 

возвышения Казани. Казанское княжество -продолжатель государственных и культурных 

традиций Волжской Булгарии. Улу Мухамед. Утверждение на Казанском престоле 

Ордынской династии. Социально-экономический и политико-государственный строй 

Казанского ханства. Административное деление. Социальная структура населения. Духовная 

культура. Письменность. Образовательная система (мектебе и медресе). Рост городов. 

Расцвет ремесла и торговли. 

Содержание курса для 7 класса 

История России. Российское государство в начале нового времени ( кон. XVI- нач.XVII 

в.). Россия в XVII в. Российское государство в конце XVI в. Установление крепостного 

права. Приказная система. 

Смутное время. Причины и суть Смутного времени Прекращение династии Рюриковичей. 

Внутриполитическое положение в стране после смерти Ивана Грозного. Царь Федор 

Иоаннович и Борис Годунов. Избрание на царство Бориса Годунова и его политика. 

Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву.  

 Указ о «заповедных летах». Учреждение патриаршества. Внешняя политика. Самозванцы. 

Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский. Патриотический подъем 

народа. Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. 

Россия в 17 в. Россия при первых Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Экономические последствия Смуты и их преодоление. Развитие сельского хозяйства и 

ремесла, появление мелкотоварного производства. Начало формирования всероссийского 

рынка. Рост городов. Соборное уложение 1649 г. Установление крепостного права. 

Юридическое оформление крепостного права. Развитие торговых связей. Рост товарно-

денежных отношений, ярмарки. Мануфактуры. Приказная система. Отмена 

местничества. Первые Романовы: усиление самодержавной власти. Ослабление роли 

Земских соборов и Боярской думы. Местное управление. Церковный раскол. Никон и 

Аввакум. Патриарх Никон и его реформы. Усиление разногласий между церковной и 

светской властью. Церковный собор 1666—1667 гг. и его решения. Протопоп Аввакум. 
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Социальные движения второй половины XVII в. Причины и особенности народных 

волнений. Городские восстания (Соляной бунт, Медный бунт). Степан Разин. Восстание 

под предводительством Степана Разина. Выступления старообрядцев. Внешняя политика 

России в XVII в. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. Вхождение Левобережной 

Украины в состав России на правах автономии. Русско-польская война 1654—1667 гг. 

Русско-турецкие отношения. Русско-турецкая война 1676—1681 гг. Крымские походы.  

Завершение присоединения Сибири.   Обмирщение культуры в XVII в.. Образование и 

культура в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. 

Образование и просвещение. Научные знания. Русские первопроходцы. Литература. 

Церковное и гражданское зодчество. Живопись. Театр. Быт и нравы допетровской Руси 

Сословный быт. Обычаи и нравы. Царский двор. Боярский и дворянский быт. Жизнь 

посадского населения. Крестьянство: повседневный быт и обычаи.  

Преобразования Петра I конец XVII  начало XVII1 в. 

Предпосылки петровских преобразований. Усиление западного влияния на Россию. Симеон 

Полоцкий. Реформы А.Л. Ордина-Нащокина. Преобразовательные планы В.В. Голицына.  

Петр I. Детство Петра. Двоецарствие и царевна Софья. Начало царствования Петра. 

Азовские походы. Великое посольство 1697 — 1698 гг.  Преобразования первой четверти 

XVIII в. Реформа центрального управления. Указ о единонаследии. Табель о рангах. Губерн-

ская реформа. Изменение системы городского управления. Денежная реформа. Налоговая 

реформа. Аристократическая оппозиция реформам Петра I. Заводское строительство. 

Экономическая политика Петра I. Мануфактуры, ремесленное производство, торговля. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Итоги экономического развития. Создание 

регулярной армии и флота. Северная война. Причины и начало войны. «Нарвская 

конфузия». Реорганизация армии. Первые успехи России, основание Санкт-Петербурга. 

Полтавская битва. Прутский поход. Победы русского флота у мыса Гангут и острова 

Гренгам. Ништадтский мир. Образование Российской империи. Абсолютизм. Причины 

народных восстаний в петровскую эпоху. Астраханское восстание. Восстание под 

руководством К.А. Булавина. Башкирское восстание. Религиозные выступления. Восстания 

работных людей. Значение и последствия народных выступлений. Табель о рангах. 

Подчинение церкви государству. Церковная реформа.  

Изменения в культуре и быте в первой четверти XVIII в. Образование и наука. Расширение 

сети школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие техники 

(А. Нартов). Создание Кунсткамеры, Военно-морского и Артиллерийского музеев. Открытие 

первой научной библиотеки. Архитектура. Петропавловская крепость, Дворец двенадцати 

коллегий в Петербурге. Начало сооружения дворцового ансамбля в Петергофе. 

Изобразительное искусство. Изменения в быту. Новый порядок летосчисления. Внедрение 

европейской одежды и кухни. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Значение культурного 

наследия Петровской эпохи. 

Россия В 1725—1800 гг. Дворцовые перевороты. Причины и сущность дворцовых 

переворотов. Фаворитизм. Екатерина I и Петр II. Попытка ограничения власти монарха 

Верховным тайным советом в 1730 г. и ее неудача. Анна Иоанновна и Иван Антонович. 

Правление Елизаветы Петровны. Петр III и его свержение. Расширение прав и привилегий 

дворянства. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Особенности внутренней 

политики. Политика «просвещенного абсолютизма»: задачи и значение. Уложенная 

комиссия. Золотой век российского дворянства. Расширение помещичьего землевладения. 

Усиление крепостничества. Жалованные грамоты дворянству и городам. Ужесточение 

внутренней политики в 1770—1790-е гг.: причины и последствия. Губернская реформа. 

Оформление сословного строя. Экономическое развитие. Начало разложения феодально-

крепостнической системы. Вольное экономическое общество. Сельское хозяйство. Рост 

мануфактур и промыслов. Предпринимательство. Торговля. Финансы. Итоги 

экономического развития. 
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Социальные движения. Е.И. Пугачев. Причины войны. Пугачев и его программа. 

Основные этапы войны. Расправа с восставшими. Особенности войны. Значение и 

последствия войны. Россия в войнах второй половины XVIII в. Основные направления 

внешней политики. Продвижение России на Восток. Россия в Семилетней войне 1756—1762 

гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков.  Русско-турецкие войны. Русское военное искусство. А.В 

Суворов. Ф.Ф. Ушаков. Присоединение новых территорий. Присоединение Крыма, 

Северного Причерноморья. Участие России в разделах Речи Посполитой. Присоединение 

Правобережной Украины, Белоруссии, Литвы, части Латвии. 

Россия при Павле I. Личность Павла I. Внутренняя политика. Изменение порядка 

престолонаследия. Политика в отношении крестьян. Репрессии. Внешняя политика Павла I. 

Заговор и убийство Павла I «Век просвещения» в российской культуре XVIIIвека 

М.В.Ломоносов. 

Наука и образование. Становление отечественной науки. Академия наук. М. В. Ломоносов. 

Естественные и гуманитарные науки. Академические экспедиции. В. Беринг. С. П. 

Крашенинников. Освоение Русской Америки. Развитие техники. Русские изобретатели И.И. 

Ползунов, И.П. Кулибин. Развитие образования. Зарождение общеобразовательной школы. 

Открытие Московского университета. 

Художественная культура. Особенности развития художественной культуры. Литература: 

основные направления, течения, жанры и писатели (В.К. Тредиаковский, Н.М. Карамзин. 

Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин). Русские просветители и их взаимоотношения с 

самодержавием. Первый русский профессиональный постоянный публичный театр. 

Крепостные театры. Музыка. Изобразительное искусство. Историческая живопись и портрет. 

Зарождение русской скульптуры. Архитектура барокко и классицизма. Начало ансамблевой 

застройки городов. 

Быт и обычаи. Перемены в жизни крестьян и горожан: жилище, одежда, питание, досуг, 

обычаи. 

Новая история. КОНЕЦ XV—XVIII в. 

Ведение. Мир в начале нового времени. 

Европа в конце XV-начале XVIII века  

Великие географические открытия и их последствия  

Хронологические границы и этапы Нового времени. Человек Нового времени. Запад и 

Восток: особенности общественного устройства и экономического развития.  

Новые изобретения и усовершенствования. Источники энергии. Книгопечатание. Новое в 

военном деле и судостроении. Географические представления. Испания и Португалия 

ищут новые морские пути в Индию. 

Усиление королевской власти Утверждение абсолютизма. Значение абсолютизма для 

социального, экономического, политического и культурного развития. Короли и 

парламенты. Судебная и местная власть под контролем короля. Общество и личность в 

условиях абсолютизма. Короли и церковь. Создание национальных государств. Генрих 

VIII Тюдор, Елизавета Тюдор, Яков I Стюарт, Людовик XIV Бурбон.  

Зарождение капиталистических отношений. Дух предпринимательства. Рост городов и 

торговли. Мировая торговля. Банки, биржи и торговые компании. Переход от ремесла к 

мануфактуре. Наемный труд. Причины возникновения и развития мануфактур. 

Мануфактура — капиталистическое предприятие. Рождение капитализма.  

Начало процесса модернизации в Европе в XVI-XVII в.Социальные слои европейского 

общества, их отличительные черты. Буржуазия эпохи Нового времени. Новое дворянство. 

Рост числа лиц, работающих по найму. Законы о нищих.  

Европейское население и основные черты повседневной жизни. Продолжительность 

жизни. Изменения в структуре питания. Мода. Европейский город Нового времени, его 

роль в культурной жизни общества.  

Художественная культура и наука эпохи Возрождения  
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Эпоха Возрождения и ее характерные черты. Гуманизм.. Первые утопии. Томас Мор и 

его представления о совершенном государстве. Франсуа Рабле и его герои. Творчество 

Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса. Музыкальное искусство в Западной Европе. 

Развитие светской музыкальной культуры.  

Новые тенденции в изобразительном искусстве. «Титаны Возрождения»: Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти (факты биографии, главные 

произведения). Особенности искусства Испании и Голландии XVII в.  

Развитие науки в XVI—XVII вв. и ее влияние на технический прогресс и самосознание 

человека. Разрушение средневекового представления о Вселенной. Николай Коперник. 

Джордано Бруно. Важнейшие открытия Галилео Галилея. Создание Исааком Ньютоном 

новой картины мира. Фрэнсис Бэкон. Учение Джона Локка о «естественных» правах 

человека и разделении властей.  

Реформация и контрреформация в Европе. Укрепление абсолютизма  

Реформация. Причины Реформации и ее распространение в Европе. Мартин Лютер. 

Основные положения его учения. Лютеранская церковь. Протестантизм. Томас Мюнцер. 

Крестьянская война в Германии: причины, основные события, значение.  

Жан Кальвин. Контрреформация в Европе Борьба католической церкви против 

Реформации. Игнатий Лойола и орден иезуитов.  

Королевская власть и реформация в Англии. Генрих VIII. Англиканская церковь. 

Елизавета I. Укрепление могущества Англии при Елизавете I. Религиозные войны и 

абсолютная монархия во Франции. Борьба между католиками и гугенотами. 

Варфоломеевская ночь. Война трех Генрихов. Генрих IV Бурбон. Нантский эдикт. 

Реформы Ришелье. Франция — сильнейшее государство на европейском континенте.  

Нидерландская буржуазная революция Нидерланды — «жемчужина в короне 

Габсбургов». Особенности экономического и политического развития Нидерландов в XVI 

в. Экономические и религиозные противоречия с Испанией. Начало освободительной 

войны. Террор Альбы. Вильгельм Оранский. Лесные и морские грёзы. Утрехтская уния. 

Рождение республики. Голландская республика — самая экономически развитая страна в 

Европе в Новое время.  

Английская буржуазная революция Англия в первой половине XVII в. Преследование 

пуритан. Причины революции. Карл I Стюарт. Борьба короля с парламентом. Начало 

революции. Гражданская война. Оливер Кромвель и создание революционной армии. 

Первые реформы парламента. Казнь короля и установление республики; внутренние и 

международные последствия. Реставрация Стюартов. «Славная революция» 1688 г. и 

рождение парламентской монархии. Права личности и парламентская система в Англии 

— создание условий для развития индустриального общества.  

Эпоха Просвещения  в XVIII веке. Утверждение нового взгляда на мир. 

Эпоха Просвещения Просветители XVIII в. — наследники гуманистов эпохи 

Возрождения. Вольтер об общественно-политическом устройстве общества. Ш.-Л. 

Монтескье о разделении властей. Идеи Ж.-Ж. Руссо. Критика энциклопедистами 

феодальных порядков. Экономические учения А. Смита и Ж. Тюрго. Влияние 

просветителей на процесс формирования правового государства и гражданского общества 

в Европе и Северной Америке.  

Художественная культура Европы эпохи Просвещения. Образ человека новой эпохи в 

произведениях Д. Дефо, Д. Свифта. Гуманистические ценности эпохи Просвещения и их 

отражение в творчестве П. Бомарше, Ф. Шиллера, И. Гёте. Придворное искусство. «Певцы 

третьего сословия»: У. Хоггарт, Ж. Шарден. Особенности развития музыкального 

искусства XVIII в. Произведения И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, Л. ван Бетховена: 

прославление разума, утверждение торжества и победы светлых сил. Промышленный 

переворот в Англии 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия Аграрная революция в Англии. Развитие в 
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деревне капиталистического предпринимательства. Промышленный переворот в Англии, 

его предпосылки и особенности. Условия труда и быта фабричных рабочих. Дети — 

«дешевая рабочая сила». Первые династии промышленников. Движения протеста 

(луддизм). Цена технического прогресса.  

Образование США   

Первые колонии в Северной Америке. Политическое устройство и экономическое 

развитие колоний. Жизнь, быт и мировоззрение колонистов, отношения с индейцами. 

Формирование североамериканской нации. Идеология американского общества. Б. 

Франклин.  

Война за независимость и образование США Причины войны североамериканских 

колоний за независимость. Дж. Вашингтон и Т. Джефферсон. Декларация независимости. 

Образование США. Конституция США 1787 г. Политическая система США. «Билль о 

правах». Европа и борьба североамериканских штатов за свободу. Позиция России. 

Значение образования Соединенных Штатов Америки. Великая Французская 

революция XVIII в. Франция в середине XVIII в. Характеристика социально-

экономического и политического развития. Людовик XVI, попытка проведения реформ. 

Созыв Генеральных штатов. Мирабо — выразитель взглядов третьего сословия. 

Учредительное собрание. 14 июля 1789 г. — начало революции.  

Декларация прав человека и гражданина. Конституция 1791 г. Начало революционных 

войн. Свержение монархии. Провозглашение республики. Якобинский клуб. Суд над 

королем и казнь Людовика XVI. Контрреволюционные мятежи. Якобинская диктатура. 

Якобинский террор. Раскол в среде якобинцев. Причины падения якобинской диктатуры. 

Термидорианский переворот. Войны Директории. Генерал Бонапарт как военачальник, 

человек. Военные успехи Франции. Государственный переворот 18 брюмера 1799 г. и 

установление консульства.  

Величие и трагедия Французской революции. Французская революция в мировой 

истории.  

Традиционные общества в раннее новое время 
Основные черты традиционного общества: государство — верховный собственник земли; 

общинные порядки в деревне; регламентация государством жизни подданных. Религии 

Востока: конфуцианство, буддизм, индуизм, синтоизм.  

Колониальный период в Латинской Америке. Мир испанцев и мир индейцев. 

Колониальные захваты Создание колониальной системы управления. Ограничения в 

области хозяйственной жизни. Бесправие коренного населения. Католическая церковь и 

инквизиция в колониях. Черные невольники. Латиноамериканское общество: жизнь и быт 

различных слоев населения.  

Колониальные захваты Кризис и распад империи Великих Моголов в Индии. Создание 

империи Великих Моголов. Причины распада империи. Борьба Португалии, Франции и 

Англии за Индию.  Колониальные захваты Маньчжурское завоевание Китая. 

Общественное устройство Цинской империи. Закрытие Китая. Русско-китайские 

отношения. Нерчинский договор 1689 г. Китай и Европа: политическая отстраненность и 

культурное влияние.  

Япония в эпоху правления династии Токугавы. Правление сегунов. Сословный характер 

общества. Самураи и крестьяне. «Закрытие» Японии. Русско-японские отношения.  

ПОВТОРЕНИЕ. МИР В ЭПОХУ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Содержание курса для 8 класса. 

История России  (46 час.) 

Россия в первой четверти  XIX века. 

Внутренняя политика в первой половине XIX в. Территория и население. Кризис 

крепостного права. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. АлександрI. Негласный 

комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание 

Государственного совета. 
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М.М. Сперанский. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г. Россия и образование 

Священного союза. М.Барклай-де-Толли. М.Кутузов. Д.Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Казанский край в 

Отечественной войне 1812 г. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия 

на Венском конгрессе. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 года. А.А.Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 
Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 года. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIXв. 

Общественная мысль во второй четверти XIX в.: официальная государственная 

идеология, западники и славянофилы, утопический социализм. Н.К. Карамзин. Теория 

официальной народности. Кружки конца 1820-1830 годов. Славянофилы и западники. П.Я. 

Чаадаев. Петрашевцы. Начало промышленного переворота. Социально – экономическое 

развитие Казанской губернии. Внешняя политика второй четверти XIX века. 

Присоединение Кавказа. Крымская война. Восточный вопрос. Россия и революция в 

Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война 

1853-1856гг. Оборона Севастополя, её герои. Парижский мир. Причины и последствия 

поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половине XIXвека. 
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И. 

Лобачевский. Золотой век русской поэзии. Основные стили в русской 

культуре(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). Развитие науки в Казанском  крае. 

КГУ. Культура Казанского края в I  половине XIX века. 

Великие реформы 60-70-х XIXвека. Эпоха Александра II. 

Великие реформы 1860 - 1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права. 
Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 года. 

Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Земская, 

городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 

Общественные движения второй половины XIX в. Общественные движения 50-60 г. XIX 

в.Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. 

Огарёв. «Полярная звезда». «Колокол».Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. 

Революционные организации и кружки середины 60-х начала 70-х годов XIX в. 

Общественные движения 70-80 г.XIX в.. Земское движение. Идеология народничества. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия в военно-политических блоках. Внешняя 

политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. 

А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии .Русско-турецкая война 1877-1878 г.г. «Союз 

трёх императоров».  

Россия в конце XIX века. 

Александр III. Контрреформы 1880-х гг Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. 

Победоносцев. Реакционная политика в области просвещения. Национальная политика 

самодержавия в конце XIX века. Промышленный подъем на рубеже XIX-XX вв. 

Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Аграрный кризис 80-90 г. XIX в. 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период. 
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Первые рабочие организации. Распространение марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 

труда». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».Сближение России и 

Франции в 1890 г.. Общественное движение 70-90-х г.г. в казанской губернии. Татарское 

национальное движение. 

Светский, рациональный характер культуры: наука и образование, литература и 

искусство. Взаимосвязь и взаимовлияние российской и мировой культуры. Н.И. 

Лобачевский. Д.И. Менделеев. Демократизация культуры. Создание бессословной 

народной школы. Открытие новых университетов. Научные открытия российских ученых. 

Развитие культуры Казанской губернии в пореформенный период. 

Всеобщая история: История Нового времени. 

Развитие культуры в  XIX- начале ХХ в. 

Технический прогресс в Новое время, как принципиальное расширение возможностей 

человечества: паровоз и пароход, телеграф и телефон, система электроосвещения и другие 

достижения. Монополистический капитализм: монополии, финансовая олигархия, 

массовое производство.  Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда 

человека на общество и природу. Атомная теория строения вещества, периодическая 

система химических элементов Д.Менделеева, клеточная теория строения живых 

организмов, эволюционная теория Ч.Дарвина. Изменение взгляда человека на общество и 

природу: «мир не храм, а мастерская!» Духовный кризис индустриального общества на 

рубеже  XIX- начале ХХ в.:противоречия между высокой культурой («модерн») и 

запросами массовой культуры, снижение значения моральных ценностей в условиях 

монополистического капитализма. Культурное наследие Нового времени. Смена основных 

художественных стилей западной цивилизации XIX века: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Их идейные отличия и основные достижения в литературе и искусстве. 

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма: основные идейные 

отличия в целях и средствах. Марксизм (К.Маркс, и Ф.Энгельс) – вариант 

социалистического учения, коммунизм. 

Европа и Северная Америка в XIX- начале ХХв. 

Переход от аграрного к индустриальному обществу в Европе. Промышленный 

переворот и его социальные последствия: утверждение капиталистических отношений, 

развитие фабричного машинного производства и мирового рынка, классы буржуазии и 

пролетариата и противоречия между ними. Наполеон Бонапарт. Первая империя во 

Франции. Наполеон Бонапарт (годы правления 1799–1815 гг.), судьба и особенности 

личности. Империя Наполеона во Франции (1804 г.), Гражданский кодекс. Наполеоновские 

войны в Европе: причины, основные события (1805, 1812, 1815 гг.), последствия: утрата 

национальной независимости и уничтожение преград на пути перехода от аграрного к 

индустриальному обществу в Европе. Венский конгресс 1815 г.: противоречия между 

великими державами, установление новых границ и правил международных отношений 

Нового времени. Священный союз. 

Европейские революции XIX в. Варианты перехода от аграрного к индустриальному 

обществу в Европе: парламентские реформы и рабочее чартистское движение в Англии, 

революции в континентальной Европе. Восточный вопрос международных европейских 

отношений. Европейские революции 1848–1849 гг.: причины, основные события в разных 

странах, результаты. Превращение США в великую державу. Гражданская война в США. 

А.Линкольн. (1861–1865 гг.): причины противоречий Севера и Юга, основные события, 

результаты (отмена рабства и ускорение модернизации Юга). Роль А. Линкольна 

(особенности личности и политические взгляды). Национальные идеи и образование 

единых государств в Германии и Италии, основные события и результаты (Итальянское 

королевство и Германская империя). Роль Д.Гарибальди. Борьба народов Юго-Восточной 

Европы за независимость от Османской империи и образование национальных государств. 

О. фон Бисмарк(особенности личности и политических взглядов). Международные 

отношения в Новое время.  Обострение противоречий в развитии индустриального 
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общества: экономические кризисы, рост социального недовольства, борьба за 

демократизацию общества, усиление популярности социалистических идей и разделение 

социалистов на революционное и реформистское крыло.Социальный реформизм во 

второй половине XIX – начале ХХ вв.: расширение избирательных прав, появление 

профсоюзов рабочих и рост их влияния. Рост общественных противоречий: парламентская 

борьба в Англии, Парижская коммуна, социал-демократическая партия Германии. Народы 

Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX- начале ХХ в. 

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.  (Симон Боливар, 

полуколониальное положение). 

Индустриальный Запад и аграрный Восток в XIX веке: колонизация и создание 

колониальных империй. Судьба Тропической Африки. Кризис традиционного общества в 

странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Нарастание кризисных явлений в традиционных 

аграрных обществах Востока: проникновение европейцев и их порядков в страны исламского 

мира, превращение Индии в колонию Британской империи (причины и последствия), 

принудительное «открытие» Китая и Японии для контактов с европейцами. Черты 

модернизации в странах Востока.  

Начало модернизации в Японии: причины и цели, восстановление власти императора 

(Муцухито), основные реформы Мейдзи (с 1868 г.), первые результаты и особенности 

японской модернизации..  

Международные отношения. 

Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.  

 

Содержание курса для 9 класса 

История России  

Россия в начале ХХ в. 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.  

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.  

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. Политические течения и партии. Оформление либеральных 

партий. Монархическое и черносотенное движение. Тактика революционных партий в 

условиях формирования парламентской системы. 

П.А. Столыпин. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 

1910-х гг.Казанская губерния в начале 20в. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. 

е Россия в Первой  мировой войне. Основные этапы и итоги военных действий на 

восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий. Угроза национальной катастрофы.  

Демократические тенденции в культурной жизни на рубеже XIX -ХХвв.   

Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта 

и средств связи. Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Россия в годы революции и гражданской войны 

Назревание революционного кризиса в Российской империи. Революция 1917 г. Падение 

монархии. Временное правительство и Советы.  
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Внешняя и внутренняя политика Временного правительства. А.Ф. Керенский. Кризис власти. 

Разложение армии. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Положение на национальных 

окраинах. Распад российской государственности. 

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г. В.И. Ленин. II Всероссийский съезд 

Советов и его декреты.  Становление советской системы управления. Учредительное 

собрание и его роспуск.  Отделение церкви от государства. Восстановление 

патриаршества. 

Выход России из Первой мировой войны. Брестский мир и его последствия. Политика 

большевиков и установление однопартийной диктатуры. Конституция 1918 г. 

Образование РСФСР. Социально-экономическая политика советского государства.   

Гражданская война и военная интервенция: причины, основные этапы. Красные и 

белые. «Военный коммунизм». Создание Красной Армии. С.С. Каменев. М.В. Фрунзе. С.М. 

Буденный. Белое движение. А.В. Колчак. А.И. Деникин. П.Н. Врангель. «Белый» и «красный» 

террор. Крестьянство в годы гражданской войны. Н.И. Махно. Война с Польшей. Казанский 

край в период революций 1917 г. и гражданской войны. Итоги гражданской войны.  

СССР в 1920-е гг. Социально-экономический и политический кризис 1920-1921 гг. 

Крестьянские выступления. Восстание в Кронштадте. Голод в 1921 г. Х съезд РКП (б).  

Новая экономическая политика. План ГОЭЛРО и начало восстановления экономики. 

Политика большевиков в области национально-государственного строительства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 гПоиск путей построения социализма. 

Дискуссии о путях построения социализма. И.В. Сталин. Л.Д. Троцкий. Г.Е. Зиновьев. Н.И. 

Бухарин. Свертывание НЭПа. ТАССР в условиях изменений экономической и национальной 

политики 20-е годы ХХ века  

политика Советского государства в 1920-е гг. Конференция в Генуе. Раппальский 

договор с Германией. Полоса признания СССР. Поддержка СССР революционных и 

национально-освободительных движений.  Деятельность Коминтерна. 

Многообразие культурной жизни в 1920-х гг.  

СССР в 1930-е гг. 
Советская модель модернизации. Индустриализация. Интенсивный рост промышленного 

потенциала страны. Создание оборонной промышленности. Социалистическое соревнование. 

Коллективизация сельского хозяйства: цели, методы, результаты. ТАССР в условиях 

ускоренной модернизации. 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. 

Общественно-политическая и культурная жизнь ТАССР в предвоенные годы. 

СССР в системе международных отношений в 1930-х гг. Вступление СССР в Лигу наций. 

Попытки создания системы коллективной безопасности в Европе. Мюнхенский договор и 

позиция СССР. Советско-германский пакт о ненападении. Внешняя политика СССР в 1939-

1941 гг. Расширение территории СССР. 

Коренные изменения в духовной жизни общества. Ликвидация неграмотности в СССР. 

Развитие системы образования. Достижения науки и техники в годы первых пятилеток. 

Социалистический реализм в литературе и искусстве. Утверждение марксистско-

ленинской идеологии в обществе. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война 1941-1945 

гг.: этапы и крупнейшие сражения.  Мероприятия по укрепления обороноспособности 

страны. 

Московское сражение. Провал плана «молниеносной» войны. Начало коренного перелома в 

ходе войны. Сталинградская битва. Битва на Курской дуге - коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение советской территории от захватчиков. Вклад Советского Союза в 

освобождение Европы. Берлинская операция. Участие СССР в военных действиях против 
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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. СССР. Образование «социалистического 

лагеря». Создание СЭВ. Холодная война. Начало гонки вооружений. Создание ядерного 

оружия. Советский Союз в конфликтах начального периода холодной войны.  

Духовная атмосфера в советском обществе после победы в Великой Отечественной войны. 

Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. Новая волна массовых репрессий.  

СССР в 1953-1964 гг. 

Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Г.М. Маленков. Л.П. Берия. Н.С. Хрущев. 

Курс на десталинизацию и попытки реформирования политической системы. Начало 

реабилитации жертв репрессий 1930-х – 1950-х гг. «Оттепель». XX съезд КПСС. 

Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина. Реформы второй половины второй 

половины 1950-х – начала 60-х гг. Курс на ускорение научно-технического развития. 

Реорганизация системы управления экономикой. Трудности в снабжении населения 

продовольствием. Освоение целины.  

Создание Организации Варшавского договора. Венгерский кризис 1956 г. Советский Союз и 

страны, освободившиеся от колониальной зависимости. Карибский кризис 1962 г. и его 

международные последствия.  

Достижения советского образования, развитие науки и техники. Атомная энергетика. 

Отечественная космонавтика. И.В. Курчатов. С.П. Королев. Ю.А. Гагарин. Духовная жизнь 

периода «оттепели». Художественные журналы, театр, киноискусство и их роль в 

общественной жизни.  

СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Замедление темпов экономического развития и эффективности общественного 

производства. Отстранение Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. Экономические 

реформы середины 1960-х гг. Ориентация на развитие топливно-энергетического комплекса. 

«Застой» в экономическом развитии. Снижение темпов научно-технического прогресса. 

Ухудшение положения в сельском хозяйстве. «Теневая экономика» и коррупция. Обострение 

демографической ситуации. Усиление консервативных тенденций в политической системе. 

Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. Кризис советской системы и 

попытки повышения ее эффективности. Ю.В. Андропов.  Оппозиционные настроения в 

обществе. Развитие диссидентского и правозащитного движения. А.Д. Сахаров. А.И. 

Солженицын.   

Внешняя политика СССР в 1960-1980е гг.Советское руководство и «пражская весна» 1968 

г. Обострение советско-китайских отношений. Достижение военно-стратегического 

паритета с США. Разрядка и причины ее срыва. Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе.  Афганская война.  

Развитие советского образования, науки и техники, культуры и спорта.  

Советское общество в 1985-1991 гг. 
Перестройка. М.С. Горбачев. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». Поиск 

путей реформирования экономики. Зарождение фермерства. Кооперативное движение. 

Провал антиалкогольной кампании, жилищной и продовольственной программ.  
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Демократизация политической жизни. Гласность. 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. Провозглашение 

суверенитета Российской Федерации. Б.Н. Ельцин. Переход к рыночной экономике. 

Экономические реформы 1992-1993 гг. Приватизация. Дефолт 1998 г. Российское общество в 

условиях реформ. 

События октября 1993 г. Ликвидация системы Советов. Принятие Конституции 

Российской Федерации. Российское общество в условиях реформ. Изменения в системе 

государственного управления и местного самоуправления. Политические партии и 

движения. Современные межнациональные отношения. Чеченский конфликт и его влияние 

на общественно-политическую жизнь страны.  

В. В. Путин. Курс на укрепление государственности, экономический подъем и 

социальную стабильность.  

Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней политики Российской Федерации на 

рубеже ХХ-XXI веков. Россия в СНГ. Российско-американские отношения. Россия и 

Европейский Союз.  

Культурная жизнь современной России. Интеграция России в мировое культурно-

информационное пространство. Новые течения в искусстве. Особенности современной 

молодежной культуры.  

НОВЕЙШАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков.  Балканские 

войны. Первая мировая война: причины, участники, основные этапы военных 

действий, итоги. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. 

Нарастание социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. 

Итоги Первой мировой войны. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-

ХХ вв. Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, 

реализм, модерн, символизм, авангардизм).  

Мир в 1920-1930-е гг. 

Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых 

государств. Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в 

Германии.  

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 

1930-х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. 

Фашизм. Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных 

и тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. 

Агрессивная политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в 

Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г. и на 

Дальнем Востоке. 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 
Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 
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США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, 

У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика 

геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 

Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. 

Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Мировое развитие во второй половине ХХ в. 

Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский 

кризис. Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение 

неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-

техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. 

«Общество потребления».  

Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. 

«Новые левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. 

Аденауэр. Ш. де Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-

начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного 

общества.  

Утверждение и падение коммунистических режимов в странах Центральной и 

Восточной Европы: поиск путей и моделей развития. Демократические революции в 

Восточной и Центральной Европе конца 1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм 

и демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и 

Африке. Выбор освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй 

половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин.  

Мир на рубеже ХХ-XXI вв.  

Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 

международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные 

процессы. Европейский Союз. 

Глобализация и ее противоречия. Мир в начале 21в. Глобальное информационное и 

экономическое пространство. Антиглобалистское движение. Формирование современной 

научной картины мира. Религия и церковь в современном обществе. Культурное 

наследие ХХ века. 

 Обществознание (включая экономику и право) 

Пояснительная записка 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные 

сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 

знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, 

лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной 

информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 
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том числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; 

нравственной; правовой культуры, экономического образа мышлений, способности к 

самоопределению и самореализации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, 

семейно-бытовых отношений. 

Содержание курса для 6 класса 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК. 

Введение. Сущность и структура общества. 

Понятие «общество». Общество как исторический результат естественно 

складывающихся взаимоотношений людей. 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.  

Происхождение и развитие человека. 

Способность к прогрессу как отличительная черта человека. Роль коллективной трудовой 

деятельности в выделении человека из животного мира, его превращении в существо 

общественное, социальное. Человек — биосоциальное существо.  

Появление речи. Развитие мышления человека. Изменение форм объединения древних 

людей. Переход от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Превращение 

культуры во вторую среду существования человека.  

Исторические ступени развития общества. Типы обществ. 

Выделение ступеней развития общества по способу добывания средств существования и 

форм хозяйствования. Общество земледельцев и скотоводов. Аграрное общество. 

Индустриальное общество. Информационное (постиндустриальное) общество. Социальный 

процесс.  

Современное общество. 

Современное производство. Научно-техническая революция. Современные средства 

транспорта и связи. Информационная революция. Глобальная компьютерная сеть — 

Интернет. Состав современного общества. Мировое сообщество. Проблемы современного 

общества. 

Человечество. Культурное наследие. Поколение. Взаимоотношение поколений в разные 

исторические эпохи. Предки, современники и потомки. Культура. Культурная память 

поколений. Материальная и духовная культура. Культурное наследие.  

Человек, общество, природа. Взаимосвязь и взаимодействие человека, общества и 

природы. Биосфера. Изменение взаимодействия человека, общества и прроды в различные 

исторические эпохи. Экологический кризис. Планетарный масштаб современного 

экологического кризиса.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Общество и человек». Обобщение и 

повторение материала по теме, контрольный тест.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА 

Сущность понятия 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.  

Рынок. Рынок и рыночный механизм. 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.  

Предпринимательство и бизнес. Предпринимательство и его организационно-

правовые формы. 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.  

Домашнее хозяйство. Семейный бюджет. Домашнее хозяйство семьи. Семейная 

экономика. Семейный бюджет.  Основные источники семейного бюджета. Обязательные и 

произвольные расходы. Сбалансированный семейный бюджет. Дефицит бюджета.  

Неравенство доходов семей. Прожиточный минимум. Малоимущие семьи и 

государственная социальная помощь.  

Экономическая деятельность подростков. Молодежная экономика в современном 

обществе. 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.  

Труд и закон. Право на отдых и социальное обеспечение. Особенности труды 

несовершеннолетних. 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.  Права и обязанности работника и работодателя. Условия расторжения 

трудового договора Продолжительность рабочего времени. Право на отдых. Пенсионный 

возраст. Особенности правового регулирования труда несовершеннолетних.  

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Экономическая сфера общества». 

Обобщение и повторение материала по теме, контрольный тест. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА. Социальная структура общества. Социальное 

неравенство. Общество как система. Социальные группы: малые и большие. Социальное 

неравенство. Богатые. Бедные. Средний класс зажиточных людей. Крайняя бедность — 

нищета.  

Семья. Государство и семья. Семья — малая социальная группа. Функции семьи в 

обществе. Создание семьи. Семейные отношения. Брак как форма отношений между 

мужчиной и женщиной, одобряемая обществом. Законодательная охрана брака и семьи.  

Социальные нормы в обществе. Нравы и законы. 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.  

ПОЛИТИКА И ПРАВО. Государство и граждане. Что такое гражданство. 
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Государство — фундамент политической сферы общества. Функции государства. 

Развитие государств в различные исторические эпохи.  

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.  

Право и юридическая ответственность. Понятие правоотношений. 

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. Антикоррупционная политика РФ. 

Конституция — Основной закон страны. Конституционные обязанности 

гражданина. История возникновения и развития Конституции. Структура современной 

Конституции Российской Федерации. 

Конституция как главный закон государства. Конституция Российской Федерации 1993 года.  

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.  

Право и правопорядок. Права ребенка и их защита. 

Законность. Закон един для всех. Правопорядок. Органы охраны правопорядка, их 

структура и функции: органы внутренних дел, суды, прокуратура. Адвокат.  

Основные понятия темы: законность; правопорядок.  

Суд и правосудие. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. 

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.  

ДУХОВНАЯ СФЕРА ОБЩЕСТВА. Наука и образование. Образование, его значение 

в жизни людей. Право на образование. 

Сущность науки. 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.  

Мораль. Нравственные ценности. Мораль как норма, регулирующая поведение 

человека в обществе. Соотношение морали и права. Общественное мнение людей. 

Нравственные ценности. Влияние религии на нравственность человека.  

Идеал и ценности. Три этапа нравственного развития человека. 

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.  

РЕБЕНОК В ОБЩЕСТВЕ. Детство. Ребенок. Семья. Общество. 

Детство: сущность, хронологические рамки, стадии. Отношение к детям в разные 

исторические эпохи. Воспитание детей у разных народов. Воспитание в разные исторические 

периоды.  
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Взаимоотношения детей и родителей. Конфликты между детьми и родителями: 

причины, пути решения. 

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.  

Ребенок в школе. Роль школы в воспитании детей. 

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.  

Друзья и ровесники. Дружба. Отношения дружбы. Верность. Основные понятия темы: 

дружба; верность. Итоговое контрольное занятие по курсу обществознание за 6-ой класс. 

Итоговый урок по курсу «Обществознание» за 6 класс. 

Содержание курса для 7 класса 

Личность подростка. Особенности подросткового возраста. Переходный возраст. 

Подростковый возраст — период перехода от детства к подростковой жизни (юности). 

Подростковый возраст — отрезок жизни между детством и зрелостью. Многообразие 

социальных ролей в подростковом возрасте. Половозрастные роли в современном 

обществе. Задачи и трудности подросткового возраста. Задачи развития подростка: 

принятие своей внешности и умение эффективно владеть телом; формирование новых и 

более зрелых отношений со сверстниками обоего пола; принятие мужской или женской 

роли; достижение эмоциональной независимости от родителей и других взрослых; 

подготовка к трудовой деятельности и т.д. Социальный статус подростка. Физические 

изменения у подростков.  Психологический портрет личности: интеллект, эмоции, чувства. 

Самооценка подростка. Самопознание. Выдающаяся личность. Лидер и его качества. 

Основные понятия темы: возраст; возрастная периодизация; подростковый возраст; 

тинейджеры; юность, личность; темперамент; характер, способности человека; 

интеллект; настроение; стресс; эмоции, самооценка; самовоспитание, выдающаяся 

личность; одаренность; одаренные дети, лидер; искусство общения. 

Подросток в социальной сфере. Понятие «социальная среда». Роль социальной среды 

для предоставления условий развития личности, удовлетворения ее культурных 

потребностей, контактов с другими людьми. Человек и его ближайшее окружение. 

Социальная среда подростка. Подросток в группе. Группы: большие и малые; постоянные 

и временные. Малые группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление или группы 

личного контакта. Формальные и неформальные группы. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные 

отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Пути достижения 

взаимопонимания. Социальное взаимодействие. Мир знакомых и незнакомых людей. 
Социальный портрет 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. 

Основное понятие темы: социальная среда, группа; конформизм; межличностные 

отношения; взаимопонимание, молодежь. 

Подросток и закон. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Эмансипация. Наличие прав и обязанностей — юридическая характеристика человека. 

Деление подростков на две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и 
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несовершеннолетних (от 14 до 18 лет). Характеристика юридического положения 

несовершеннолетних с позиций законодательства Российской Федерации. Соотношение прав 

и обязанностей. Ответственность. 

Трудоустройство несовершеннолетних.  Права ребенка и их защита. Подросток и его 

права. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Права и 

свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Паспорт как юридический документ, 

удостоверяющий личность человека. Гражданство. Гражданин. Гражданские (личные) права 

и свободы. Политические права граждан. Гражданские (личные) права ребенка. Право на 

жизнь. Право на неприкосновенность личной жизни. 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. Культурные права — права, призванные 

обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Возраст наступления уголовной ответственности для 

несовершеннолетних. Виды наказаний несовершеннолетних. Факторы, учитывающиеся при 

назначении наказания несовершеннолетним. Презумпция невиновности. Пределы 

допустимой самообороны.  
Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность, гражданство; 

гражданин; гражданские (личные) права и свободы; политические права граждан; 

обязанности граждан,  

паспорт; права ребенка, преступления; уголовная ответственность; административные 

нарушения. 

Образ жизни подростка. Подросток  в обществе риска. Рост факторов риска в 

современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации риска в период взросления. 

Проблема  одиночества.  Причины появления одиночества в юности.  Подростковая 

культура. Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные 

подростковые группы. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма. Образ жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Социальная значимость здорового образа жизни. Социальное 

страхование. Досуг, отдых, спорт. 

Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания, одиночество; подростковая 

депрессия, неформальные группы; подростковая культура, досуг; отдых; свободное время; 

культурный досуг; библиотека; музей, спорт; профессиональный спорт; любительский 

спорт. 

Подросток и его жилая среда. Город — особая среда обитания. Качество городской 

жизни: стоимость питания; жилищные условия; качество жилья; связь; образование; 

здравоохранение; общественная безопасность; уровень наружного шума; уличное движение; 

чистота воздуха и воды. Село. Характеристика села. Происхождение слова «село». Отличие 

жизни горожан и сельчан. Укрупнение сел. Появление сел городского типа. Три территории 

обитания человека: общественная, домашняя, личная.  

Дом — человеческая среда обитания, переплетения человеческих отношений и связей. 

Факторы, определяющие выбор жилья 

Основные понятия темы: город; урбанизация; мегаполис; село; качество жизни; 

пригородные зоны; город-спутник. дом; жилище; среда обитания; соседи. 

Содержание курса для 8 класса. 

ОБЩЕСТВО. Общество, его признаки, строение и место в мировом сообществе. 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества и природы. 

Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  Типология обществ. Социальные 

изменения и его формы. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы.  

Основные понятия темы: общество, страна, политическая сфера, экономическая сфера, 

духовная сфера, социальная сфера, мировое сообщество, глобализация. природа, глобальные 
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проблемы, экологические программы, ВООП, МСОП, «Гринпис» традиционное общество, 

индустриальное, постиндустриальное общество, природа, глобальные проблемы, 

экологические программы. 

ЧЕЛОВЕК. Биологическое и социальное в человеке. Врожденная предрасположенность и 

развитие человеческих качеств. Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, 

общение, познание). Мышление и речь. Познание мира.  

Личность. Социализация индивида. Общение. 

Основные понятия темы: личность, человек, индивид, потребность, удовлетворение 

потребностей, иерархическая теория потребностей, социализация, культурные нормы, 

воспитание, общение, этикет, манипуляция, речевое, неречевое. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля, формы торговли и 

реклама.  

Деньги. Карманные деньги: за и против. Инфляция. Обменные курсы валют. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан (наличная валюта, 

банковские вклады, ценные бумаги). Страховые услуги, предоставляемые гражданам. 

Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. Экономические основы 

прав потребителя. Потребительский кредит. Семейный бюджет, реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство.Банковская система России. Пенсионные 

программы. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные 

организационно-правовые формы. Производство, производительность труда и факторы, 

влияющие на производительность труда. Основные формы организации производства. 

Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность. Затраты, выручка, 

прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Безработица как социальное явление. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Международная 

торговля. 

Основные понятия темы: экономика, деньги, ресурсы, производство, распределение, 

потребление, предприятие, обмен, отрасль, деньги, товар, стоимость денег, инфляция, 

прибыль, спрос, предложение, маркетинг, закон спроса, закон  предложения, цена, обмен, 

рынок, цена, выравнивание цен, монополия, дефицит, конкуренция, предпринимательство, 

предприниматель, менеджер, профессиональный риск, малый бизнес, налогообложение, 

прямые налоги, косвенные налоги, социальная политика. 

доходы, расходы, дефицит бюджета, профицит, труд, заработная плата, досуг, 

безработица. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. Социальная структура общества. Социальная роль.  Большие и 

малые социальные группы. многонациональном и многоконфессиональном обществе.. 

Социальный статус. Социальная мобильность. Семья как малая группа. Брак и развод, 

неполная семья. Общественные отношения. Социальная ответственность. Этнические 

группы. Межнациональные отношения. Взаимодействие людей в обществе. 

Причины и опасность международного терроризма. 

Социальный конфликт, пути его разрешения. Война и мир. Солидарность, лояльность, 

толерантность. Агрессивное поведение.  

Основные понятия темы: социальная структура, социальная группа, статус, имидж 

социальная роль, статусные символы,  социальная стратификация, класс, престиж, образ 

жизни, доход, неравенство, богатство, роскошь, «новые русские», бедность, порог бедности, 

нищета. 
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этнос, этнообразующие факторы, племя, народность, нация, межнациональные отношения, 

этноцентризм, этнические конфликты, конфликт, компромисс, посредничество, арбитраж, 

конфронтация, семья, жизненный цикл семьи, нуклеарная семья, расширенная семья, развод. 

 

Содержание курса для 9 класса. 

Сфера социального управления. 

Власть. Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. Разделение 

властей. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. Опасность 

политического экстремизма. 

Выборы, референдум. Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 

Влияние средств массовой информации на политическую жизнь общества. Роль политики в 

жизни общества. 

Право. Право, его роль в жизни общества и государства. Понятие и признаки государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. Принципы права. 

Норма права. Нормативный правовой акт. Система законодательства. Доступ к правовой 

информации. Базы правовых данных. Субъекты права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической 

ответственности. Презумпция невиновности. 

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. 

Правовые основы гражданских отношений. Право собственности на землю. Права 

собственника. Права потребителей Семейные правоотношения. Права и обязанности 

родителей и детей. Жилищные правоотношения. Правовое регулирование отношений в 

области образования. Право на труд и трудовые правоотношения. Административные 

правоотношения, правонарушения и наказания. Основные понятия и институты уголовного 

права. Пределы допустимой самообороны. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Федеративное устройство России. 

Государственное устройство Российской Федерации. Правоохранительные органы. Судебная 

система. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан.  

Сфера духовной культуры. 

Сфера духовной культуры и ее особенности. Мировоззрение. Жизненные ценности и 

ориентиры. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Добро и зло. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. 

Наука в жизни современного общества. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации. Непрерывность образования.  

Религия и церковь, их роль в жизни современного общества. Связь религии и морали. 

Свобода совести.  

 

 Математика 

Пояснительная записка 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: «Арифметика», «Алгебра», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики». Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех  лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют. 

Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, 

необходимых для повседневной жизни. Она служит базой для всего дальнейшего изучения 

математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться 

алгоритмами. 
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Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как  языка для построения математических моделей, процессов и 

явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм 

вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей стали 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение снов 

комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развивать представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развивать вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и 

их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь — умения логически обосно вывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приво дить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллю страции, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 овладение  системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание курса для 6 класса 

Натуральные числа 

Делимость натуральных  чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. 

Простые и составные числа. Разложение натурального числа  на простые множители. 

Наибольший общий делитель. Взаимно-простые числа. Наименьшее общее кратное.  

Дроби 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей с разными знаменателями. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями . Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Умножение дробей. Нахождение части от целого. Применение распределительного свойства 

умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение целого по его части. Дробные 

выражения. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношения. Выражение отношения в процентах.  Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности, площадь круга.  Шар. 

Размеры объектов окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), 

длительность процессов в окружающем нас мире. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа и нуль. Координаты на прямой. Изображение  чисел 

точками координатной прямой. Целые числа. Противоположные числа. Модуль числа. 

Геометрический смысл модуля числа.  Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой.  Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. 

Вычитание. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа. 

Свойства действий с рациональными числами: переместительный, сочетательный, 

распределительный.  

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение 

уравнений.  

Координатная плоскость. Координаты точки. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. Осевая симметрия. Центральная симметрия. Координатная плоскость.  Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Элементы логики и теории вероятностей. Первое знакомство с понятием «вероятность». 

Первое знакомство с подсчётом вероятности. 

Геометрические тела. Геометрические тела и их изображения. Пирамида. Призма. Цилиндр. 

Конус.  

Содержание курса для 7 класса 

Алгебраические выражения 

Числовые выражения. Буквенные выражения (выражения с переменной). Числовое значение 

буквенного выражения. Преобразования выражений. Равенство буквенных выражений.  

Тождество, доказательство тождеств.  

Степень с натуральным показателем. Свойства степени с натуральным показателем. 

Умножение и деление степеней с одинаковыми показателями. Степень с нулевым 

показателем.  
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Одночлены. Операции над одночленами. Одночлены. Стандартный вид одночлена. 

Сложение, вычитание, умножение одночленов. Возведение одночлена в степень. Деление 

одночлена на одночлен. 

Многочлены. Многочлены с одной переменной. Степень многочлена.  Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формула 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. Вынесение общего множителя за скобки. Способы 

группировки. Разложение многочлена на множители с помощью формул сокращенного 

умножения. Разложение многочлена на множители с помощью комбинации различных 

приемов.  

Уравнения 

Уравнение с одной переменной.  Корень уравнения. Линейное уравнение. Решение задач 

методом уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменным; решение линейного уравнения с двумя 

переменными. Система уравнений; решение системы. Системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными; решение подстановкой алгебраическим сложением. Графическая 

интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем. 

Числовые функции 

Понятие функции. Способы задания функции. График функции. 

Функция, описывающая прямую пропорциональную зависимость, и ее график. 

Линейная функция и ее график, геометрический смысл коэффициента. Условие 

параллельности прямых. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Функция y=x
2
 и ее график, графическое решение уравнений.  

Элементы статистики 

Среднее арифметическое, размах, мода. Медиана как статистическая характеристика. 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

 Возникновение геометрии из практики. Геометрические фигуры и тела. Точка, прямая, 

плоскость и отрезок.  Понятие о геометрическом месте точек. Луч и угол. Прямой угол. 

Сравнение отрезков и углов. Равенство в геометрии. Равенство геометрических фигур. Длина 

отрезка. Длина ломаной. Острые и тупые углы. Измерение углов. Биссектриса угла. 

Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. Теорема о перпендикулярности 

прямых. 

Треугольники 

Треугольник. Признаки  равенства треугольников. Перпендикуляр и наклонная  к прямой. 

Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный и равносторонний 

треугольник. Свойства и признак равнобедренного треугольника. Сумма углов треугольника. 

Остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники.  Внешние углы треугольника. 

Зависимость между величинами сторон и углов треугольника. Теорема о соотношениях 

между сторонами и углами треугольника Неравенство треугольников. Свойства 

прямоугольных треугольников. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Окружность и круг 

Окружность, дуга, хорда, круг. Центр, радиус, диаметр. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности двух прямых. Аксиомы параллельных 

прямых. Теоремы об углах, образованных двумя параллельными прямыми и секущей.  

Доказательство 

Определения, доказательства, аксиомы и теоремы: следствия. Необходимые и достаточные 

условия. Контрпример. Понятие об аксиоматике  и аксиоматическом построении геометрии. 

Пятый постулат Евклида и его история. Аксиомы параллельных прямых. Прямая и обратная 

теоремы. Доказательство от противного. 

Измерения геометрических величин 
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Расстояние. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми. 

Величина угла. 

Построение циркулем и линейкой 

 Построение циркулем и линейкой угла равного данному, деление отрезка пополам,  

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой. 

Построение треугольника по трем сторонам. 

Содержание курса для 8 класса 

Алгебраические выражения 

Допустимые значения переменных, входящих в алгебраические выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных.  

Алгебраические дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение дробей. 

Сложение и вычитание алгебраических дробей с одинаковыми знаменателями. Сложение и 

вычитание алгебраических дробей с разными знаменателями. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональные 

выражения и их преобразования. 

Степень с целым отрицательным целым показателем Свойства, степеней с целым 

показателем.  Выделение множителя- степени десяти в записи числа. Размеры объектов 

окружающего нас мира (от элементарных частиц до Вселенной), длительность процессов в 

окружающем нас мире. 

Квадратный корень из числа.  Нахождение приближенного значения корня с помощью 

калькулятора.  

Свойства квадратных корней и их применение в вычислениях. Преобразование выражений, 

содержащих операцию извлечения квадратного корня. Рациональные числа. 

Иррациональные числа. Иррациональность числа. Десятичные приближения  

иррациональных чисел. Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия  над ними. Этапы развития 

представлений  о числе. Модуль действительного числа. 

Уравнения и неравенства.  

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратных уравнений. Рациональные уравнения. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. Теорема Виета. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. Множество. Элемент множества. Подмножество. Объединение и пересечение 

множеств. Диаграммы Эйлера.  Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства.  Линейные неравенства с одной 

переменной  и их системы.  

Числовые функции 

Функция, описывающая обратную пропорциональную зависимость, и ее график. Гипербола. 

Функция у=√х. Графики функций: корень квадратный, модуль.  Использование графиков для 

решения уравнений . Геометрический смысл модуля действительного числа.  

Элементы статистики 

Статистические данные. Сбор и группировка статистических данных. Представления  

данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. Дисперсия и среднее квадратичное отклонение. 

Многоугольники. 

 Выпуклый многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольник. 

 Параллелограмм, его свойства. Признаки параллелограмма. Трапеция. Равнобедренная 

трапеция. Прямоугольник, его свойства и признак. Ромб, квадрат, их свойства.  

Измерения геометрических величин  

Длина ломаной, периметр ломаной 
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Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры.  Площадь 

многоугольника. Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма. Площадь 

треугольника. Площадь трапеции. Формула Герона. Площадь четырехугольника. 

Связь между площадями подобных фигур. 

Треугольник 

Теорема Фалеса .Теорема Пифагора. Теорема, обратная теореме Пифагора 

Подобные треугольники. Определение подобных треугольников, коэффициент подобия. 

Отношение площадей подобных треугольников. Признаки подобия треугольников. Средняя 

линия треугольника. Свойства медиан треугольника. Пропорциональные отрезки в 

прямоугольном треугольнике. Синус, косинус и тангенс острого угла в прямоугольном 

треугольнике. Основное тригонометрическое тождество. Значение синуса, косинуса и 

тангенса для углов 30, 45и 60 градусов. Решение  прямоугольных треугольников. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан.  Окружность Эйлера 

Окружность 

Взаимное расположение прямой и окружности. Касательная и секущая к окружности. 

Равенство касательных, проведенных из одной точки. Центральный угол, вписанный угол; 

величина вписанного угла . Теорема о вписанном угле. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. Свойства биссектрисы угла и 

серединного перпендикуляра к отрезку. Теорема о точке пересечения высот треугольника. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. 

Вписанные и описанные четырехугольники. Свойства, описанного четырехугольника. 

Окружность, описанная около треугольника. Свойства вписанного четырехугольника. 

Геометрические преобразования. 

Осевая и центральная симметрия. Подобие фигур. 

Построение циркулем и линейкой 

Деление отрезка на n равных частей. 

                                                  Содержание курса для 9 класса 

Алгебраические выражения. 

Корень третьей степени. Понятие корня n-ой степени. Запись корней с помощью степени с 

дробным показателем. 

Квадратный трехчлен. Корень многочлена. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Выделение полного квадрата в квадратном трехчлене. 

Уравнения и неравенства. 

Решение рациональных уравнений. Примеры решения уравнений высших степеней; метод 

замены переменной, разложения на множители. Уравнения с двумя переменными; решение 

уравнения с двумя переменными. Уравнение с несколькими переменными. Примеры 

решения нелинейных систем.  Примеры решения уравнений в целых числах.  Переход от 

словесной формулировки соотношений между величинами к алгебраической. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-линейных неравенств. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и их систем, неравенств с 

двумя переменными и их систем.  

Числовые функции. 
 Область определения, область значений функции. Числовая функция,  описывающая 

показательный рост. График функции, возрастание и убывание функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функции,  нули функции, промежутки знакопостоянства.  Четные и 

нечетные функции. Чтение графиков функции. Примеры графических зависимостей, 

отражающих реальные процессы: колебание, показательный рост; числовые функции, 

описывающие эти процессы 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно осей. 
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Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершины параболы , ось 

симметрии. Графическое решение квадратных уравнений. Графики функций: корень 

кубический. 

Степенные функции. Степенные функции с натуральным показателем, их графики. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Числовые последовательности. 

Понятие последовательности. Арифметическая  и геометрическая прогрессии. Формулы  

общего члена арифметической и геометрической прогрессий,  суммы первых нескольких  

членов арифметической и геометрической прогрессий. Сложные проценты. 

Элементы комбинаторики, с и теории вероятностей.  

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.  

Понятия и примеры случайных событий. 

Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет их вероятности. 

Представление о геометрической вероятности.  

Четырехугольник 

Средняя линия трапеции. 

Многоугольник 

Правильный многоугольник. Окружность, описанная около правильного многоугольника. 

Окружность, вписанная в правильный многоугольник. Формулы для вычисления площади 

правильного многоугольника, его сторон и радиуса вписанной окружности. 

Векторы. 

 Понятие вектора. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Откладывание вектора от 

данной точки. Сумма двух векторов. Законы сложения двух векторов. Правило 

параллелограмма. Сумма нескольких векторов. Вычитание векторов. Умножение  вектора на 

число.  

Метод координат. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца. 

Простейшие задачи в координатах.  Координаты середины отрезка. Формула расстояния 

между двумя точками плоскости. Уравнение линии на плоскости. Уравнение окружности с 

центром в начале координат и в любой заданной точке.  Уравнение прямой.  

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Свойства скалярного 

произведения векторов. 

Окружность и круг 

Взаимное расположение двух окружностей.  

Треугольник 

Соотношения между сторонами  и углами треугольника. Синус, косинус, тангенс, котангенс  

углов от 0 до 180 градусов; приведение к острому углу.  Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы, связывающие синус, косинус, тангенс и котангенс одного и того угла. 

Формулы для вычисления координат точки. Теорема синусов и  теорема косинусов; примеры 

их применения для вычисления элементов треугольника.  

 Измерение геометрических величин 

Формулы,  выражающая площадь треугольника через две стороны и угол между ними, через 

периметр и радиус вписанной окружности. 

Длина окружности, число π, длина дуги.  Соответствие между величиной угла и длиной 

окружности. Площадь круга. Круговой сектор, сегмент.  Площадь кругового сектора. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра, и 

конуса. 

Геометрические преобразования 

Движение.  Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия. Центральная 

симметрия. Параллельный перенос. Поворот. Понятие о  гомотетии. 

Начальные сведения из стереометрии 
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Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, призме, 

пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Построение с помощью циркуля и линейкой 

Построение правильных многоугольников 

 

 Информатика и ИКТ 

Пояснительная записка 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса 

строится на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, 

через такие обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками навыков использования 

средств информационных технологий, являющееся значимым не только для формирования 

функциональной грамотности, социализации школьников, последующей деятельности 

выпускников, но и для повышения эффективности освоения других учебных предметов. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об окружающем мире; 

искать, анализировать, критически оценивать, отбирать информацию; организовывать 

информацию; передавать информацию; проектировать объекты и процессы, планировать свои 

действия; создавать, реализовывать и корректировать планы. 

Цель изучения учебного предмета. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий в 8-9 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

образовательным стандартом основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям 

Содержание курса для 8 класса 

Предмет информатика.  

Предмет информатики. Роль информатики в жизни людей. ТБ в кабинете информатики 

Человек и информация. Информация, информационные объекты различных видов. Язык 

как способ представления информации: естественные и формальные языки. Формализация 

описания реальных объектов и процессов, примеры моделирования объектов и процессов, в 

том числе — компьютерного. Информационные процессы: хранение, передача и обработка 

информации. Дискретная форма представления информации. Единицы измерения 

информации. Управление, обратная связь. Основные этапы развития средств 

информационных технологий
1
. 

Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и 

декодирование, искажение информации при передаче, скорость передачи информации. 

Первое знакомство с компьютером. Основные компоненты компьютера и их функции. 

Программный принцип работы компьютера. Командное взаимодействие пользователя с 
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компьютером, графический интерфейс пользователя. Программное обеспечение, его 

структура. Программное обеспечение общего назначения.  

Соединение блоков и устройств компьютера, других средств ИКТ, простейшие операции по 

управлению (включение и выключение, понимание сигналов о готовности и неполадке и т. 

д.), использование различных носителей информации, расходных материалов. 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации средств 

ИКТ. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно-графической 

форме (графический пользовательский интерфейс). Создание, именование, сохранение, 

удаление объектов, организация их семейств. Архивирование и разархивирование. Защита 

информации от компьютерных вирусов. 

Оценка количественных параметров информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения объектов, скорость 

Текстовая информация и компьютер. Создание текста посредством квалифицированного 

клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых редакторов. Работа с 

фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение 

изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, 

изображений, диаграмм, формул. Печать текста. Планирование работы над текстом. 

Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат). 

Графическая информация и компьютер. Ввод изображений с помощью инструментов 

графического редактора, сканера, графического планшета, использование готовых 

графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования. Использование 

примитивов и шаблонов. 

Технология мультимедиа. Понятие мультимедиа. Области применения. Иметь 

представление о мультимедиа; областях применения; о технических средствах мультимедиа. 

Компьютерные презентации. Дизайн презентации и макеты слайдов. Технические приемы 

записи звуковой и видеоинформации. Звуки и видеоизображения. 

Содержание курса для 9 класса 

Передача информации в компьютерных сетях. Локальные и глобальные компьютерные 

сети. Что такое Интернет. Информационные ресурсы и сервисы компьютерных сетей: 

Всемирная паутина, файловые архивы, интерактивное общение. Электронная почта как 

средство связи; правила переписки, приложения к письмам, отправка и получение 

сообщения. Сохранение для индивидуального использования информационных объектов из 

компьютерных сетей (в том числе Интернета) и ссылок на них. Примеры организации 

коллективного взаимодействия: форум, телеконференция, чат. 

Поиск информации. Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в 

компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации.  

Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; запросы. 

Введение в информационное моделирование. Модели натурные и информационные. Типы 

информационных моделей. Графические информационные модели. Таблицы типа «объект-

свойство» и «объект-объект». Двоичные матрицы. Информационное моделирование на 

компьютере. Модели, управляемые компьютером. 

Хранение и обработка информации в базах данных. Назначение информационных систем 

и баз данных (БД). Классификация БД. Структура реляционной базы данных. Элементы РБД: 

первичный ключ; имя, значение и тип поля. Выборка информации из базы данных. Условия 

поиска информации; логические значения, операции, выражения. Сортировка; ключи 

сортировки. 

Табличные вычисления на компьютере. 

Двоичная система счисления и представление чисел в памяти компьютера. Таблица как 

средство моделирования. Ввод данных в готовую таблицу, изменение данных, переход к 

графическому представлению. Ввод математических формул и вычисление по ним, 

представление формульной зависимости на графике. 
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Типы данных: числа, формулы, текст. Абсолютные и относительные ссылки. Встроенные 

функции. Деловая графика. Математическое моделирование на ЭТ. Имитационное 

моделирование на ЭТ. 

Управление и алгоритмы. Кибернетическая модель управления: управление, обратная 

связь. 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. Обрабатываемые объекты: 

цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Восприятие, запоминание и 

преобразование сигналов живыми организмами. 

Программное управление работой компьютера. Алгоритмы работы с величинами: типы 

данных, ввод и вывод данных. 

Языки программирования, их классификация. Правила записи основных операторов: ввода, 

вывода, присваивания, ветвления, цикла. Правила записи программы. Этапы разработки 

программы: алгоритмизация - кодирование - отладка - тестирование. 

Информационные технологии и общество. Предыстория информатики. История чисел и 

систем счисления. История ЭВМ. История программного обеспечения и ИКТ. 

Информационные ресурсы современного общества, образовательные информационные 

ресурсы, личная информационная безопасность, информационные этика и право. Проблемы 

формирования информационного общества. 

 

 Физика. 

Пояснительная записка. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний, об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а 

знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что 

она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего общего образование структурируется на основе 

физических теорий: механики, молекулярной физики, электродинамики, электромагнитных 

колебаний и волн, квантовой физики. 

Особенностью предмета «физика» в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.  

 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира;  
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- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Содержание курса для 7 класса 

Физика и физические методы изучения природы.  

Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение 

физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. 

Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира. 

Лабораторные работы и опыты. Измерение физических величин: времени, расстояния. 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел.  

Лабораторная работа. Измерение физических величин: плотности вещества. 

Взаимодействие тел. Механическое движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. 

Масса тела. Плотность вещества. Сила тяжести. Вес тела.  Сила. Сложения сил. Центр 

тяжести тела. Сила трения. Сила упругости. 

Лабораторные работы. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов 

и технических объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей. Давление. Атмосферное давление. Закон 

Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ.  

Лабораторные работы. Наблюдение и описание различных видов механического движения, 

взаимодействия тел, передачи давления жидкостями и газами, объяснение этих явлений на 

основе законов Паскаля и Архимеда.  

Работа и мощность. Энергия. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. УСЛОВИЯ 

РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. 

Лабораторные работы. Практическое применение физических знаний  использования 

простых механизмов в повседневной жизни. Измерение физических величин силы, давления, 

работы, мощности,. 

 

Содержание курса для 8 класса 

Тепловые явления. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Демонстрации. Наблюдение и описание диффузии, изменений 
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агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений 

на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения 

энергии в тепловых процессах. 

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, 

УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха. Проведение простых 

физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению  зависимостей: 

температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от времени при 

изменениях агрегатных состояний вещества. 

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 

различных веществ в повседневной жизни.  

Изменение агрегатных состояний вещества.  

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ 

ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА 

ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА, ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН. 

Демонстрации. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА. Наблюдение и описание различных видов 

жидкостей и газов, плавания тел, механических колебаний и волн; объяснение этих явлений 

на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и энергии, закона 

всемирного тяготения   

Электрические явления. Электризация тел. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

Действие электрического поля на электрические заряды. 

ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. ИСТОЧНИКИ 

ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, 

ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка 

электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ 

ПРОВОДНИКОВ. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Демонстрации.  

Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока; 

объяснение этих явлений. 

Лабораторные работы. Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности тока. Проведение простых физических 

опытов и экспериментальных исследований по изучению: электростатического 

взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с током, и 

параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке 

цепи. 

Электромагнитные явления. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. 

Взаимодействие магнитов. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на 

проводник с током. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. 

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА РАССТОЯНИЕ. 

Демонстрации. Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 

электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 

электрического тока и электромагнитных излучений. 

человека электрического тока и электромагнитных излучений. 
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Световые явления. Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного 

распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы.  

Демонстрации. Наблюдение и описание отражения, преломления и дисперсии света; 

объяснение этих явлений. Практическое применение физических знаний для безопасного 

обращения с электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на 

организм человека электрического тока и электромагнитных излучений. Объяснение 

устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:  очков, 

ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА. 

Лабораторные работы. Измерение физических величин: силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей 

линзы. Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 

изучению: угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения. 

Содержание курса для 9 класса 

Законы взаимодействия и движения тел. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ. Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ.  

Фронтальные лабораторные работы. Практическое применение физических знаний для 

выявления зависимости тормозного пути автомобиля от его скорости. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы 

упругости от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы 

нормального давления, условий равновесия рычага. 

2. Механические колебания и волны. Звук. Механические колебания. ПЕРИОД, 

ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. 

ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение физических величин: времени, периода колебаний маятника. 

Электромагнитное поле.  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ.  

СВЕТ - ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

Фронтальные  лабораторные работы. Наблюдение и описание электромагнитной индукции, 

объяснение этих явлений. 

Квантовые явления  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА. Опыты 

Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. ПОГЛОЩЕНИЕ И 

ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ. Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ 

ЯДЕР. Ядерные реакции. ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. ЯДЕРНАЯ 

ЭНЕРГЕТИКА. ДОЗИМЕТРИЯ. ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА 

ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ВЕЩЕСТВ, их объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА. 
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Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 

организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки 

его безопасности. 

Фронтальные  лабораторные работы. 

1. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

2. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 

 География 

Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях 

разных территорий и акваторий Земли. 

Такой подход позволяет рассматривать природные, экономические и социальные факторы, 

формирующие и изменяющие окружающую среду, в их равноправном взаимодействии. Это 

наиболее эффективный путь формирования системы геоэкологических, геоэкономических, 

социокультурных взглядов, ценностей, отношений учащихся не только на эмоциональном, 

но и на рациональном уровне. 

Таким образом, в основу содержания учебного предмета положено изучение географической 

среды для жизни и деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников 

знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном 

уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи программа 

содержит национально-региональный компонент по географии своего края. Включение в 

рабочую программу регионального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, 

ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и 

практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием 

изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного 

предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и 

преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического 

взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным 

богатствам, истории и культуре своего Отечества. 

Цели. Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 
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самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и 

целый ряд специальных географических умений, но также комплекс общеучебных 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. 

Содержание курса для 6 класса. 

Природа Земли и человек. 

Введение. География как наука. Источники получения знаний о природеЗемли, населении и 

хозяйстве. Методы получения, обработки,  передачи и представления географической 

информации География - наука,изучающая поверхность земликак среду, где возникло и 

развивается человечество. 

Развитие географических знаний человека о Земле. 

Возникновение  и геологическая история Земли. Развитие географических знаний о Земле. 

Выдающиеся географические открытия и путешествия. 

Представление о мире в древности. Эпоха великих географических открытий. Выдающиеся 

географические открытия и исследования в России и мире. Современные научные 

исследования космического пространства. 

Земля планета Солнечной системы 

Земля — планета Солнечной системы. 

 Солнце — источник жизни на Земле. Земля — одна из планет Солнечной системы. Луна — 

спутник Земли. Взаимодействие Земли и Луны. 

Форма и размеры Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи. Движение 

Земли вокруг Солнца. Смена времен года в обоих полушариях Земли. Влияние космоса на 

Землю и жизнь людей.  

Глобус. Градусная сеть. Параллели. Меридианы. Географические  координаты: 

географическая широта и долгота. Способы изображения земной поверхности на глобусе. 

Практические работы: 

1.Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращение Земли вокруг своей 

оси. 

2. Составление и объяснение схем: I) «Положение Земли в Солнечной системе»;  

3 «Движение Земли вокруг Солнца (в ключевых положениях в дни равноденствия и 

солнцестояния)»; 

4. Определение элементов градусной сети на глобусе и карте: определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте полушарий и физической карте России. 

5. Нанесение на контурную карту географических объектов и явлений.  

Источники географической информации 

Географическая карта — особый источник информации. Легенда карты. Условные знаки. 

Масштаб и его виды. Измерение расстояний по карте с помощью масштаба и линий 

градусной сети. Ориентирование по карте. Определение абсолютных высот по карте. 

Методы изучения Земли. Космический,  картографический, статистический, полевой, 

геоинформационный методы. Значение каждого метода для получения, обработки, передачи 

и представления географической информации. Работа географа в полевых условиях. Исполь-

зование новых геоинформационных систем. 

План местности. Ориентирование и измерение расстояний на местности и плане. Азимут. 

Компас. Способы ориентирования на местности. Определение высоты точки на местности. 



118 

 

Изображение холма с помощью горизонталей. Способы изображения земной поверхности на 

плане. Условные знаки. Чтение топографического плана. Описание маршрута. 

Практические работы.  

1.Ориентирование по карте; чтение карт, космических и аэрофотоснимков, статистических 

материалов. 

2. Чтение карты: определение местоположения географических объектов и явлений, их 

описание. 

3. Определение направлений на местности по компасу, местным признакам, звездам, солнцу. 

Определение расстояний на местности и плане.  

4. Определение расстояний на плане в масштабе. Движение по азимуту, осуществление 

привязки азимута к местности.  

5. Измерение объектов относительной высоты точек местности. Изображение рельефа 

местности горизонталями.  

6. Решение практических задач по топографическому плану. Описание маршрута. 

Составление простейшего плана местности.  

7. Составление характеристики карты.  

8. Чтение (дешифрирование) космических и аэрофотоснимков. Чтение, сравнение и со-

ставление карт и статистических материалов (таблиц, графиков, диаграмм). Работа с 

геоинформационными системами. 

Природа Земли и человек 

Земная кора и литосфера, их состав, строение и развитие. Внутреннее строение Земли, 

методы его изучения.  

Земная кора; ее строение под материками и океанами. Горные породы магматического, 

метаморфического и осадочного происхождения. Изменение температуры горных пород в 

зависимости от глубины залегания. 

Литосфера — твердая оболочка Земли. Подвижные участки земной коры. Образование 

вулканов. Основные зоны землетрясений и вулканизма. Методы предсказания опасных 

природных явлений в литосфере и защита от них (правила обеспечения личной 

безопасности). 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли, 

внешних процессов и техногенных процессов. Основные формы рельефа суши и дна 

Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Изображение рельефа Земли на 

карте..Образование и развитие оврагов. Сели: правила по обеспечению личной безопасности. 

Деятельность человека, преобразующая рельеф. 

Полезные ископаемые, зависимость их размещенияот строения земной коры и рельефа. 

Минеральные ресурсы Земли. Виды, добыча и транспортировка минеральных ресурсов. 

Шахты, карьеры, скважины как объекты рационального  использования. Воздействие 

хозяйственной деятельности людей на литосферу, ее последствии. 

Меры по сохранению и рациональному использованию ресурсов литосферы. Особенности 

жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

Атмосфера и климаты Земли. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав атмосферы, 

ее строение, циркуляция. Изменение состава атмосферы во времени. Постоянные ветры 

Земли. Типы воздушных масс: условия формирования и свойства. Распределение тепла и 

влагипо поверхности Земли. Стихийные явления в атмосфере: характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды.Погода и 

климат.Изучение элементов погоды. Элементы погоды, способы их измерений (приборы и 

инструменты). Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. 

Атмосферное давление. Изменение температуры и давления с высотой. Атмосферное 

давление. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Облачность: влияние на погоду. Влажность воздуха. 

Атмосферные осадки, их виды, условия образования, влияние на жизнь и деятельность 

человека. Прогноз погоды. Зависимость климата от географической широты места, близости 
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океана, океанических течений, рельефа, господствующих ветров. Пути адаптации человека к 

климатическим условиям местности.Экстремальные климатические условия, правила 

обеспечения личной безопасности. Неравномерное распределение солнечного света и тепла 

на поверхности Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Адаптация человека к 

разным климатическим условиям. 

Гидросфера, её состав и строение. Роль воды в природе и жизни людей. Мировой круго-

ворот воды. Части гидросферы: Мировой океан, воды суши. Части Мирового океана, 

взаимодействие с атмосферой и сушей. Методы изучения морских глубин. Температура и 

соленость вод Мирового океана. Движение воды в океане. Стихийные явления в океане: 

правила обеспечения личной безопасности. 

Обмен теплом и влагой между океаном и сушен. Минеральные и органические ресурсы 

океана, их значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. 

Источники загрязнения вод океана. Меры по сохранению качества вод и биоресурсов 

Мирового океана. 

Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами 

пресной воды на Земле и пути их решения. Подземные воды. Происхождение подземных 

вод, возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от 

количества осадков, характера горных пород, близости к озерам. Минеральные воды.  

Ледники -главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Реки Земли: общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. Значение рек 

для человека. Наводнения: правила обеспечения личной безопасности. Хозяйственное 

значение озер, водохранилищ, болот. Рациональное использование водных ресурсов. При-

родные памятники гидросферы. 

Биосфера. Взаимосвязь биосферы с другими геосферами. 

Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых 

организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов 

природы. Природно-антропогенное равновесие: пути сохранения и восстановления. 

Приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. 

Сохранение человеком растительного и животного мира Земли. Влияние жизнедеятельности 

человека на окружающую среду. Способы определения качества окружающей среды, меры 

по ее сохранению и улучшению. 

Почвенный покров. Почва как особое природное образование. Взаимодействие живого и 

неживого в почве. Физическое, химическое, биологическое выветривание влияние на состав 

и свойства почв. Разнообразие почв. Условия образования разных типов почв. Влияние 

количества тепла и влаги на плодородие почвы. Образование гумуса. Пути улучшения 

состава почв. Вода в почве. Плодородие почвы. Роль хозяйственной деятельности и человека 

в сохранении и улучшении почв. 

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка Земли: составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. 

Практические работы. 

1. Изучение свойств минералов; горных пород и полезных ископаемых (состав, цвет, 

твердость, плотность). 

2. Наблюдение за объектами литосферы, описание их на местности и по карте. Описание по 

карте географического положения гор, равнин, морей, рек, природных зон. 

3.Наблюдение за объектами гидросферы, их описание на местности и по карте. Оценка 

обеспеченности водными ресурсами разных регионов Земли. 
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4.Описание на местности форм рельефа, водных объектов, погоды и климата,. 

растительности, почв и воздействии на них хозяйственной деятельности человека; 

предложение мер по сохранению и восстановлению природы своей местности. 

5. Определение по карте высот гор и равнин, глубин морей и океанов, направлений морских 

течений, течений рек, а также других объектов, явлений и процессов, необходимых для 

объяснения учебного материала  

6. Нанесение на контурную карту основных зон землетрясений  и вулканизма, 

географических объектов, необходимых для изучения соответствующих тем, а также ряда 

месторождений полезных ископаемых, природных памятников лито-, гидро-, биосферы. 

7.Наблюдение за погодой её описание. Измерения количественных элементов погоды с 

помощью приборов (термометра, барометра, флюгера, гигрометра, осадкомера).Объяснение 

устройства и применение барометра, гигрометра, флюгера и осадкомера. 

8. Выявление зависимости температуры и давления воздуха от высоты. Построение графика 

хода температуры, диаграммы облачности, розы ветров. Выделение преобладающих типов 

погоды за период наблюдений. Решение практических задач на определение изменений 

температуры и давления воздуха с высотой, влажности. 

9.Чтение климатических и синоптических картдля характеристики погоды и климата. 

10.Наблюдения за растительным и животным миром для определения качества окружающей 

среды. Описание растительного и животного мира на местности и по карте. 

11.Наблюдение за изменением плодородия почвенного покрова. Описание почв на местности 

и по карте. 

Содержание курса для 7 класса 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли - как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста слагающих 

земную кору горных пород. 

Гипотезы происхождения выступов материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле. Распределение суши и океана между полушариями планеты. Материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океанах. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давление и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климата. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 

Распределение вод суши по материкам. Зависимость вод суши от количества тепла, 

осадков, испаряемости, рельефа. Главные речные системы и речные бассейны. Влияние 

климата на режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов.  

Географическая оболочка Земли. Природные зоны Земли. Широтная зональность и 

высотная поясность — важнейшие особенности природы Земли. Особенности 

взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Географическая оболочка Земли: составные части, взаимосвязь между 

ними, характеристика основных закономерностей развития. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда. Территориальные комплексы: природные, природно-

хозяйственные. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменение под 

воздействием человека. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на 

материках и в океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 
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Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека. Предполагаемые  

пути его расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней 

культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы и этносы. Самые многочисленные народы. 

География языков и современных религий. Региональные различия в плотности населения 

материков и стран. 

Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Влияние окружающей природной среды на 

типы жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, 

семейный уклад, занятия людей. Взаимопроникновение культурных традиций разных 

народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности 

человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Многообразие стран современного мира. Основные типы стран. Наиболее крупные по 

площади и численности населения страны, их столицы и крупные города. 

Океаны. Особенности природы океанов: строение рельефа дна; проявление зональности, 

система течений, органический мир; освоение и хозяйственное использование океана 

человеком. 

Материки и страны. Типовая  характеристика  материков (Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды) с учетом их географической специфики 

по плану:  

1) особенности  географического   положения, основные  черты природы, особенности 

открытия и освоения, деление на природные, природно-хозяйственные и историко-

культурные регионы;  

2) численность  и размещение населения: историко-географические  этапы заселения, 

географические различия в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 

основе сравнения карт; влияние природы на формирование духовной и материальной 

культуры человека и общества, адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, 

жилище, питание); жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде; 

география основных типов хозяйственной деятельности; крупнейшие города как центры 

культурного наследия человечества; изменение природы под влиянием хозяйственной 

деятельности человека; катастрофические явления природного и техногенного характера; 

охрана природы. 

3) Крупные природные, природно-хозяйственные регионы и историко-культурные регионы 

материков; влияние природно-исторических условий на формирование хозяйственной 

специализации различных территорий; географические различия в хозяйственном освоении 

материков и регионов;  

4) Многообразие стран, их основные типы. Страны материков (рекомендуется изучение не 

менее 20 стран, типичных для крупных регионов материков): политическая карта Евразии, 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании; краткая характеристика 

наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их 

географического  положения, природы и природных ресурсов, населения и основных  видов 

его хозяйственной деятельности, особенностей материальной и духовной культуры народов, 

столицы и наиболее крупных городов; основные объекты природного и культурного 

наследия. 

Практические работы.  

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

I. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, схем по темам: «Формы 

рельефа, их строение и возраст, их характерные полезные ископаемые», «Климатические 

пояса и природные зоны», «Климатические показатели, характеризующие разные природные 

зоны материка» и др. 
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Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. Наблюдение и описание состояния окружающей среды, её изменения, влияние 

на качество жизни населения. 

2. Составление географических описаний климата, природных зон, рек, озер, городов, 

ландшафтов, культуры народов материков. 

3. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей компонентов 

природных комплексов между собой.  

4. Определение типа климата, природной зоны по картографическим и статистическим 

материалам. 

5. Составление картосхем «Открытие и исследование материков», «Географическое положение 

страны», «Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран 

материка» и др. 

6. Составление характеристик комплексных карт материков. Изучение политической карты 

мира, карты народов мира.  

7. Нанесение на контурную карту географической номенклатуры, необходимой для изучения 

материала раздела.  

8. Составление географических характеристик, в том числе сравнительных, отдельных компо-

нентов природных комплексов, а также комплексных географических характеристик материков, их 

регионов и отдельных стран. 

9.Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

10.Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов стран различных типов. 

Природопользование и геоэкология. 

Взаимодействие человечества и природы  в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Деятельность человека по использованию и охране почв.  

Стихийные явления в литосфере, гидросфере, атмосфере; их характеристика и правила 

обеспечения безопасности людей. Сохранение качества окружающей среды. 

Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных природных 

и техногенных явлений. Применение географических знаний для выявления геоэкологических  

проблем на местности и по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Экологические проблемы регионов различных типов хозяйствования. 

Практические работы: 

1.Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от стихийных 

природных и техногенных явлений.  

2.Применение географических знаний для выявления геоэкологических проблем на местности и 

по карте, путей сохранения и улучшения качества окружающей среды. 

Содержание курса для 8 класса 

Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 

положения России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменение границ страны на разных исторических 

этапах. 
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Практические работы. 1. Характеристика географического положения России.  

2. Сравнение географического положения России и других стран. 

3. Определение поясного времени для разных городов России. 

Природа России. Природные условия и ресурсы. 
Природные условия и ресурсы. Понятие о природных условиях и ресурсах. Природный и 

экологический потенциал России. 

Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования 

земной коры на территории России. Особенности геологического строения: основные 

тектонические структуры. Рельеф: основные формы, их связь со строением земной коры. 

Особенности распространения крупных форм рельефа. Влияние внутренних и внешних 

процессов на формирование рельефа. Области современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма. Современные процессы, формирующие рельеф. Древнее и 

современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны и 

проблемы их рационального использования. Изменение рельефа человеком. Изучение 

закономерностей формирования рельефа и его современного развития на примере своего 

региона и своей местности. Выявление зависимости между тектоническим строением , 

рельефом и размещением основных групп полезных ископаемых. 

Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: 

географическая широта, подстилающая поверхность, циркуляция воздушных масс. 

Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны. Типы климатов России, 

климатические пояса. Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние 

климата на быт человека, его жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы 

адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на территории страны. 

Климат и хозяйственная деятельность людей. Опасные и неблагоприятные климатические 

явления. Методы изучения и прогнозирования климатических явлений. Климат своего 

региона. 

Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы. Зависимость между режимом, 

характером течения рек, рельефом и климатом. Характеристика крупнейших рек. Опасные 

явления, связанные с водами (паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. 

Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. Крупнейшие озера, их 

происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Внутренние 

воды  водные ресурсы, особенности их размещения на территории страны. 

Неравномерность распределения водных ресурсов, рост их потребления, загрязнение. Пути 

сохранения качества водных ресурсов. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и 

своей местности. Природно-хозяйственные различия морей России. 

Почва и почвенные ресурсы. Почва — особый компонент природы. Факторы образования 

почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов 

почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 

хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба 

с эрозией и загрязнением. Особенности почв своего региона и своей местности. 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие и факторы, его определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона и своей местности. Природные зоны и 

высотная поясность. Особо охраняемые природные территории. 

Практические работы. 

I. Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением 

основных групп полезных ископаемых. 

2.Выявление зависимости между режимом, характером течения, рельефом и климатом; 

3.Выявление способов адаптации человека к различным климатическим условиям. 
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4.Анализ физической карты и карт компонентов природы. 

5. Определение по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних 

температур января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

6. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных пунктов. 

Составление прогноза погоды. 

7. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для 

характеристики условий жизни и хозяйственной деятельности населения.  

8. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и 

климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного использования.  

9. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними 

опасных природных явлений на территории страны в зависимости от рельефа и климата. 

10. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России. Знакомство с 

образцами почв своей местности и особенностями их использования.  

11. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при заданных 

условиях изменения других компонентов природного комплекса.  

12. Анализ физической карты и карт компонентов природы для установления взаимосвязей 

компонентов природы в разных природных зонах. 

Районирование России. Регионы России. Районирование России. Различия территорий по 

условиям и степени хозяйственного освоения: зона Севера и основная зона. Географические 

особенности отдельных районов и регионов: Север и Северо-Запад, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг европейской части страны, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение регионов, их природный, человеческий и хозяйственный потенциал. 

Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: физико-

географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное, 

экологическое и др. 

Природно-хозяйственное районирование. Природно-хозяйственные зоны России: 

взаимосвязь и взаимообусловленность компонентов. Характеристика арктических пустынь, 

тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Природные ресурсы 

природных зон, их использование. Экологические проблемы. Высотная поясность. 

Заповедники. Особо охраняемые природные территории. Памятники всемирного природного 

наследия.  

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 

проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные 

зоны, природные ресурсы. Основные историко-географические этапы формирования. 

Практические работы: 

1.Определение влияния особенностей природы на жизнь и хозяйственную деятельность 

людей 

2.Оценка экологической ситуации в разных регионах мира. 

География своей республики. Определение особенностей географического положения 

территории, основных этапов ее освоения. Климат своего региона. Внутренние воды и 

водные ресурсы своего региона и своей местности. Особенности почв своего региона и своей 

местности. 

Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования культуры 

народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и городов. 

Достопримечательности. Топонимика. 

Практические работы: 

1.Оценка природных ресурсов и их использования. 

2.Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, процессами и 

явлениями своей местности, их описание. 
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Содержание курса для 9 класса 

Особенности экономико-географического положения России  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 

России. Особенности и виды географического положения России. Сравнение географического 

положения России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные границы, 

воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая зона 

Российской Федерации.  

История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение 

государственной территории России. Изменение границ страны на разных исторических 

этапах. 

Современное административно-территориальное и политико-административное деление 

России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации: разнообразие. 

Федеральные округа. 

Россия в современном мире. 

Место России среди стран мира. География государств нового зарубежья, оценка их 

исторических, политических, экономических и культурных связей с Россией. Россия и 

страны СНГ. Взаимосвязи России с другими странами мира. Объекты мирового культурного 

наследия в России. 

Практические работы.  

1. Характеристика географического положения России.  

2. Сравнение географического положения России и других стран.  

3. Определение поясного времени для разных городов России. 

4.Анализ карт административно-территориального и политико-административного  

деления страны. 

Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI 

вв. Основные показатели, характеризующие население страны и се отдельных территорий. 

Прогнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной пирамиды 

населения России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни мужского и 

женского населения. 

Народы и основные религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.       

Особенности расселения населения России. Географические особенности размещения 

населения: обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие города и городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины, порождающие миграции.  Основные направления миграционных потоков на 

разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного населения 

по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения, факторы, их определяющие. 

Практические работы.  

1. Выявление и объяснение территориальных аспектов межнациональных отношений 

2. Анализ карт населения России.  
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3. Определение и анализ основных статистических показателей, характеризующих население  

страны в целом и ее отдельных территорий.  

Хозяйство России (экономика и межотраслевые комплексы РФ 

Особенности развития хозяйства России. Отраслевая структура, функциональная и 

территориальная структуры хозяйства России. Производственный потенциал:  география 

отраслей хозяйства, географические проблемы и перспективы развития. Предприятие — 

первичная основа хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.  

Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России: оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы. 

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других отраслей. Земля — главное 

богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть национального богатства страны. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины — 

традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в 

него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи топливных полезных ископаемых, система нефте- и 

газопроводом.  

Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и охрана окружающей 

среды. 

Машиностроение. Состав машиностроения, его мест и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения машиностроительных предприятии. География науко-трудо- и металлоемких 

отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Особенности географии военно-

промышленного  комплекса.   Машиностроение  и  охрана  окружающей среды. 

Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и цветная 

металлургия; факторы размещения предприятий, особенности географии металлургии 

черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, крупнейшие 

металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и значение 

в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные химические базы, крупнейшие химические комплексы. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших отраслей. 

Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. Лесная 

промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья.  География важнейших 

отраслей. Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. География текстильной промышленности. 
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Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в пего 

отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения  и хозяйства. 

Сухопутный,  водный  и воздушный транспорт Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Связь. 

География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в хозяйстве. 

Социальная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. Географии жилищного 

и рекреационного хозяйства. Жилье — одна из главных потребностей человека. 

Географические различия в обеспеченности россиян жильем. География рекреационного 

хозяйства России. 

 Практические работы:  

I.Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры хозяйства. 

2. Группировка отраслей по различным показателям.  

3. Опенка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив его 

рационального использовании.  

4. Определение по картам основных районов выращивании зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства.  

5 Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов но картам и статистическим 

материалам.  

6. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам.  

7. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Регионы России 

Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды районирования: 

физико-географическое, экономическое, историко-географическое, природно-хозяйственное. 

экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их особенности и 

проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности географического, 

геополитического и эколого-географического положения: влияние на природу, хозяйство и 

жизнь населения. Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика 

расселения, национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География 

важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной организации хозяйства. 

Географические аспекты основных экономических, социальных и экологических проблем 

района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Практические работы.  

I. Анализ разных видов районирования России.  

2. Сравнение географического положения районов, регионов и его влияния на природу, 

жизнь людей и хозяйства  

3. Выявление и анализ условий для развития хозяйства районов, регионов.  

4. Анализ взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона. 

География своей республики 

Определение особенностей географического положения территории, основных этапов ее 

освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы заселения, формирования 

культуры народов, современного хозяйства. Характеристика внутренних различий районов и 

городов. Достопримечательности. Топонимика. Оценка  природных ресурсов и их 

использование. Наблюдение за природными компонентами, географическими объектами, 

процессами и явлениями своей местности, их описание.  
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 Биология 

Пояснительная записка  
Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как  

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью 

и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

-  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, 

оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей  

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,  

здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей 

среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма 

и стрессов, вредных привычек, ВИЧ -инфекции.  

Основные направления (линии) развития учащихся средствами предмета «Биология»: 

• Осознание учениками исключительной роли жизни на Земле и значения биологии в жизни 

человека и общества. Жизнь – самый мощный регулятор природных процессов, 

развертывающихся в наружных оболочках Земли, составляющих ее биосферу. Именно это 

имел в виду В.И. Вернадский, называя жизнь самой мощной геологической силой, 

сравнимой по своим конечным последствиям с самыми мощными природными стихиями. 

Вся жизнь и деятельность людей осуществляются в биосфере. Она же является 

источником всех доступных видов ресурсов. Даже солнечную энергию мы получаем при 

посредстве биосферы. Поэтому знание основ организации и функционирования живого, 

его роли на Земле – необходимый элемент грамотного ведения планетарного хозяйства. 

• Овладение системой экологических и биосферных знаний, определяющей граничные 

условия активности человечества в целом и каждого отдельного человека. Могущество 

современного человечества, а нередко и отдельного человека настолько высоки, что могут 

представлять реальную угрозу окружающей природе, являющейся источником 

благополучия и удовлетворения всех потребностей людей. Поэтому вся деятельность 

людей должна быть ограничена экологическим требованием (императивом) сохранения 

основных функций биосферы. Только их соблюдение может устранить угрозу 

самоистребления человечества. 

• Освоение элементарных биологических основ медицины, сельского и лесного хозяйства, 

биотехнологии. Современному человеку трудно ориентироваться даже в его собственном 

хозяйстве, не имея простейших представлений о естественнонаучных основах всех 

перечисленных отраслей человеческой деятельности. Наконец, ведение здорового образа 

жизни немыслимо вне специальных биологических знаний. 

• Формирование представления о природе как развивающейся системе. Космология и 

неравновесная термодинамика во второй половине ХХ века ознаменовали окончательную 

победу принципа развития в естествознании. Всем природным объектам свойственна та 
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или иная форма развития. Тем не менее, последние достижения в этой области еще не 

стали достоянием курсов средней школы. Роль биологии в формировании исторического 

взгляда на природу в этих условиях многократно возрастает. Наконец, школьная 

биология, как никакая другая учебная дисциплина, позволяет продемонстрировать 

познавательную силу единства системного, структурно-уровневого и исторического 

подхода к природным явлениям. 

• Овладение биологическими основами здорового образа жизни. Первым условием счастья 

и пользы для окружающих является человеческое здоровье. Его сохранение – личное дело 

каждого и его моральный долг. Общество и государство призваны обеспечить социальные 

условия сохранения здоровья населения. Биологические знания – научная основа 

организации здорового образа жизни всего общества и каждого человека в отдельности. 

• Овладение наиболее употребительными понятиями и законами курса биологии и их 

использование в практической жизни. Ближайшим итогом овладения школьным курсом 

биологии должно быть овладение главными представлениями этой науки и навыком 

возможно более свободного и творческого оперирования ими в дальнейшей практической 

жизни. Главный экзамен по биологии человек сдает всю жизнь, сознавая, например, что 

заложенный нос является следствием отека, что мороз, ударивший до выпадения снега,  

уничтожает озимые и заставляет пересевать поля весной, что детей не приносит аист. 

Когда наш бывший ученик встречается с неизвестной ему проблемой, он должен хотя бы 

понимать, в  какого рода книге или у какого специалиста он должен 

проконсультироваться. Наконец, без изучения основ биологии применение на практике 

знаний других естественных и общественных предметов может оказаться опасным, как 

для самого человека, так и для окружающих.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Биология как наука. Методы биологии  

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический 

эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. Соблюдение 

правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объектам, их 

охраны.  

Признаки живых организмов  

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. 

Деление клетки - основа размножения, роста и развития организмов. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток - одна из причин заболеваний 

организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, 

их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма. Признаки живых 

организмов, их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Поведение животных 

(рефлексы, инстинкты, элементы рассудочного поведения). Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности 

и изменчивости. наследственная и ненаследственная изменчивость. применение знаний о 

наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых пород и 

сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 

ними. Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием 

растений и животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности 

растений и животных, поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и  

их описание; приготовление микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под 

микроскопом; сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий; 

распознавание органов, систем органов растений и животных; выявление изменчивости 

организмов.  

Система, многообразие и эволюция живой природы  

Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность. 

Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий, грибов 
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и лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Вирусы - 

неклеточные формы. Возбудители и переносчики заболеваний растений, животных и 

человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, 

бактериями, грибами и вирусами. Оказание первой помощи при отравлении грибами. 

Значение работ р. коха и л. пастера. использование бактерий и грибов в биотехнологии. 

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 и как результат 

эволюции. Проведение простых биологических исследований: распознавание растений 

разных отделов, животных разных типов, наиболее распространенных растений своей 

местности, съедобных и ядовитых грибов, важнейших сельскохозяйственных культур и 

домашних животных; определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе с использованием справочников и определителей (классификация).  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды  

Среда - источник веществ, энергии и информации. экология как наука. Влияние 

экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия 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 

собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Проведение простых биологических исследований: наблюдения за сезонными изменениями 

в живой природе; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); выявление 

приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах), типов 

взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме; анализ и оценка 

воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы.  

Содержание курса для 6 класса 

БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. РАСТЕНИЯ. 

Введение. Биология — наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и 

животных. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в   природе. Влияние 

деятельности человека на природу, ее охрана. 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсия: 
«Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных». 

Лабораторные работы: 
№1 «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе», 

№2 «Ведение дневника наблюдений». 

Клеточное строение организмов. Устройство увеличительных приборов (лупа, икроскоп). 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Состав клетки: вода. 

Минеральные и органические вещества. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».  

Демонстрации:  

микропрепаратов различных растительных тканей,  

пластид под микроскопом. 

Лабораторные работы: 
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№3 «Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними», 

№4 «Рассматривание клеток с помощью лупы», 

№5 «Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом». 

Царство Бактерии. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Царство Грибов. Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Демонстрации:  

муляжей плодовых тел шляпочных грибов,  

натуральных объектов (трутовика, ржавчины, головни, спорыньи),  

лишайников. 

Лабораторные работы: 

№6 «Рассматривание дрожжей и мукора под микроскопом», 

№7 « Изучение строения тел шляпочных грибов». 

Царство Растения. Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы 

изучения растений. Общая характеристика растительного царства. 

Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и роль в природе и жизни 

человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

Демонстрации:  
строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Лабораторные работы: 
№8 «Знакомство с многообразием зеленых одноклеточных и многоклеточных водорослей», 

№9 «Изучение строения мха (на местных видах)», 

№10 «Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща)». 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение корня. Видоизменение 

корней. 

Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Демонстрации: внешнего и внутреннего строения корня, строения почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле, строения листа, макро- и микростроения стебля, 

различных видов соцветий, сухих и сочных плодов. 

Лабораторные работы: 
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№11 «Изучение и строение семян двудольных и однодольных растений», 

№12 « Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы», 

№13 « Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица)»,  

№14 «Изучение строения цветка». 

Жизнь растений. Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение). 

Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. 

Рост растений. Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

Демонстрации: 
опытов, доказывающих значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян;  

питания проростков запасными веществами семени;  

получения вытяжки хлорофилла;  

опытов, доказывающих поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету, образование крахмала; 

дыхание растений; 

испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные работы: 

№15 «Передвижение воды и минеральных веществ по древесине». 

Практические работы: 

№1 «Вегетативное размножение комнатных растений», 

№2 «Определение всхожести семян растений и их посев». 

Экскурсия: 
«Зимние явления в жизни растений». 

Классификация цветковых растений. Класс Двудольные растения. Морфологическая 

характеристика 3—4 семейств с учетом местных условий. 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-

хозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от специализации растениеводства в каждой 

конкретной местности). 

Демонстрации: 

 живых и гербарных растений, районированных сортов важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторная работа: 

№16 «Выявление признаков семейства по внешнему строению растений». 

Экскурсия: 

«Ознакомление с выращиванием растений в защищенном грунте». 

Природные сообщества и развитие растительного мира. Основные экологические факторы и их 

влияние на растения. Характеристика основных экологических групп растений. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные 

сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрации: 

комнатных растений и гербарных экземпляров растений различных экологических групп. 

Лабораторная работа: 

№17 «Изучение особенностей строения растений различных экологических групп». 

Содержание курса для 7 класса (биология) 

Введение. Общие сведения о животном мире. История изучения животных. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и 

растений. Систематика животных. 
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Многообразие животных. Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Колониальные организмы. 

Многоклеточные животные. 

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. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 

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. 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

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. 

Изучение представителей отрядов насекомых. 

Тип Хордовые. 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. 

Демонстрации: 

живых инфузорий, микропрепаратов простейших, 

микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

разнообразных моллюсков и их раковин, 

морских звезд и других иглокожих. 

Лабораторные работы: 
«Знакомство с многообразием кольчатых червей», 

«Знакомство с разнообразием ракообразных», 

«Изучение представителей отрядов насекомых», 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб», 
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«Изучение внешнего строения птиц». 

Экскурсия: 
«Изучение многообразия птиц». 

Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их систем у 

животных. Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости 

тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. «Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрации: 

влажных препаратов,  

скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторная работа: 
«Изучение особенностей различных покровов тела». 

Индивидуальное развитие животных. 
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа: 

«Изучение стадий развития животных и определение их возраста». 

Развитие животного мира на Земле. 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. 

Биоценозы. Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия 
«Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза», 

«Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных». 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 

Содержание курса для 8 класса (биология) 

ВВЕДЕНИЕ. Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и 

гигиена. Их становление и методы исследования. 

Демонстрации: 

Портреты ученых.     

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА. Место человека в систематике. Доказательства 

животного происхождения человека. Основные этапы эволюции человека. Влияние 

биологических и социальных факторов на нее. Человеческие расы. Человек как вид. 

Демонстрации: 
Таблицы из серии  

«Происхождение человека»,  

«Человекообразные обезьяны», 

 «Рудименты и атавизмы». 

ОБЩИЙ ОБЗОР ОРГАНИЗМА. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 

органов. 

Демонстрации: 

Таблица «Внутренние органы».      

КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА. ТКАНИ. Внешняя и внутренняя среда 

организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче наследственных свойств 

организма. Органоиды клетки. Деление. Жизненные процессы клетки: обмен веществ, 
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биосинтез и биологическое окисление. Их значение. Роль ферментов в обмене веществ. Рост 

и развитие клетки. Состояния физиологического покоя и возбуждения. 

Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткани. 

Строение и функция нейрона. Синапс. 

Демонстрации: 

Таблицы с изображением растительной и животной клеток,  

модель-аппликация «Строение клетки»,  

Таблица с изображением тканей,  

микроскопы, микропрепараты однослойного, мерцательного эпителия, поперечнополосатой, 

гладкой мышечной тканей 

РЕФЛЕКТОРНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и нервные узлы. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их 

значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые и обратные 

связи. Роль рецепторов в восприятии раздражений. 

Демонстрации: 
Схема рефлекторной дуги,  

дидактические карточки. 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Скелет и мышцы, их функции. Химический 

состав костей, их макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его 

приспособление к прямохождению, трудовой деятельности. Изменения, связанные с 

развитием мозга и речи. Типы соединений костей: неподвижные, полуподвижные, 

подвижные (суставы). 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Мышцы антагонисты и 

синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о двигательной единице. 

Изменение мышцы при тренировке, последствия гиподинамии. Энергетика мышечного 

сокращения. Динамическая и статическая работа. 

Причины нарушения осанки и развития плоскостопия. Их выявление, предупреждение и 

исправление. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 

Демонстрации: 

Таблица « Соединения костей», «Скелет», Скелетные мышцы»,  

микроскопы, микропрепараты « Костная ткань», «Поперечнополосатая скелетная мышечная 

ткань», 

распилы костей. 

Лабораторные работы: 
«Микроскопическое строение кости», 

«Мышцы человеческого  тела», 

«Утомление при статической работе»,  

«Осанка и плоскостопие». 

Практическая работа: 

«Оказание помощи при переломах». 

ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА ОРГАНИЗМА. Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и форменные 

элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты). Их функции. Свертывание крови. Роль 

кальция и витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие. Кроветворение. 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры организма. Луи Пастер и И. 

И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и неспецифический иммунитет. 

Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная система. Роль лимфоцитов в иммунной за-

щите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и паразитарные болезни. Ворота инфекции. 

Возбудители и переносчики болезни. Бацилло-и вирусоносители. Течение инфекционных 

болезней. Профилактика. Иммунология на службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. 
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Естественный и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет. Тканевая 

совместимость. Переливание крови. Группы крови. Резус-фактор. Пересадка органов и 

тканей. 

Демонстрации: 
Таблица « Кровь». 

КРОВЕНОСНАЯ И ЛИМФАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА. Органы 

кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение кровеносных и 

лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм 

сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения органов. Артериальное 

давление крови, пульс. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при 

заболевании сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Демонстрации: 
Таблица « Кровеносная система», «Сердце», « Схема кровообращения»,«Сердце»,  

модель торса человека, разборные модели сердца, 

портрет В.Гарвея, 

тонометр – прибор для измерения артериального давления. 

Лабораторные работы: 

«Функции венозных клапанов», 

«Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа». 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. 

Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, 

миндалин и околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Охрана 

воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья: жизненная емкость легких. Выявление и предупреждение болезней органов 

дыхания. Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при уду-

шении и заваливании землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимации. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

Демонстрации: 
Таблицы «Дыхание», «Головной мозг», «Гигиена дыхания», «Вред курения»     

«Профилактика воздушно – капельных инфекции». 

Лабораторная работа: 

 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха». 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Пищевые продукты и питательные вещества, их 

роль в обмене веществ. Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы: пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 

Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. Доврачебная помощь 

при пищевых отравлениях. 

Демонстрации: 
Модель торса человека,  

таблицы «Схема строения органов пищеварения», «Зубы», 

«Схема строения пищеварительной системы», «Вред алкоголя», 

портрет И.П. Павлова. 

Лабораторная работа: 

«Действие слюны на крахмал». 

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. Обмен веществ и энергии — основное свойство всех 

живых существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты человека и 
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пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. Энергетическая 

емкость пищи. 

Демонстрации: 

«Витамины», « Суточные нормы витаминов». 

Лабораторная работа: 

 «Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического баланса по 

результатам функциональной пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки».  

ПОКРОВНЫЕ ОРГАНЫ. ТЕПЛОРЕГУЛЯЦИЯ. Наружные покровы тела человека. 

Строение и функция кожи. Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах, рецепторы 

кожи, участие в теплорегуляции. Уход за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа 

кожи. Гигиена одежды и обуви. 

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их профилактика и 

лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. Терморегуляция организма. 

Закаливание. Доврачебная помощь при общем охлаждении организма. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе. 

Демонстрации: 
Рельефная таблица « Кожа человека», 

таблица «Кожа», таблицы – схемы « механизм регуляции кровотока через кожу!», 

лупы. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Значение органов выделения в поддержании гомеостаза 

внутренней среды организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. 

Строение и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Демонстрации: 
Таблицы «Органы выделения»,  

модель «Строение почки млекопитающего», муляжи почек. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА. Значение нервной системы. Мозг и психика. 

Строение нервной системы: спинной и головной мозг — центральная нервная система; 

нервы и нервные узлы — периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение 

головного мозга. Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний 

мозг. Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитикосинтетическая и замыкательная функции 

коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны 

коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Их взаимодействие. 

Демонстрации: 

Портреты И.М.Сеченова, И.П.Павлова, 

таблицы «Спинной мозг», «Головной мозг», «Автономная нервная система», «Соматическая 

нервная система». 

Лабораторные работы: 

«Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка»,  

«Развитие утомления». 

АНАЛИЗАТОРЫ. Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. Положение и 

строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции сетчатки. 

Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. Гигиена зрения. 

Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение близорукости и 

дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение и 

функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы слуха. Корковая часть 

слухового анализатора. Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их 

предупреждение. 
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Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. Их анализаторы. 

Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрации: 

Таблицы « Зрительный анализатор», «Слуховой и обонятельный анализаторы», 

модель « Ухо человека». 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПОВЕДЕНИЕ. ПСИХИК. Вклад 

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. И. М. Сеченов 

и И. П. Павлов. Открытие центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы. 

Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции возбуждения-торможения. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте. 

Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, запечатление. 

Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, рассудочная деятельность, 

динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности людей 

и животных. Речь как средство общения и как средство организации своего поведения. 

Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в развитии высших психических функций. 

Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. 

Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и эмоциональные отношения 

(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, виды внимания, его основные 

свойства. Причины рассеянности. Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие 

наблюдательности и мышления. 

Демонстрации: 
Схемы безусловных и условных рефлексов  

Лабораторные работы: 
«Выработка навыка зеркального письма», 

«Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях». 

ЖЕЛЕЗЫ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ (ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА). Железы 

внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и 

гуморальной регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны 

половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного диабета. 

Демонстрации: 
Таблица  «Железы внутренней секреции». 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. Жизненные циклы организмов. 

Бесполое и половое размножение. Преимущества полового размножения. Мужская и 

женская половые системы. Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в 

определении пола будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие 

зародыша: овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля — Мюллера и 

причины отступления от него. Влияние наркогенных веществ (табака, алкоголя, парко 

гиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся половым путем: 

СПИД, сифилис и др. Их профилактика. 

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход за ним. Половое 

созревание. Биологическая и социальная зрелость. Предранних половых контактов и 

абортов. 
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Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный образ жизни, 

межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. Интересы, склонности, 

способности. Выбор жизненного пути. 

Содержание курса для 9 класса (биология) 

ВВЕДЕНИЕ. БИОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ НАУК. Биология как наука и методы ее 

исследования. Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности 

жизни. Значение биологической науки в деятельности человека. 

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ.  

Молекулярный уровень. 

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные комплексные 

системы (белки, нуклеиновые кислоты, липиды, полисахариды). Катализаторы. Вирусы. 

Лабораторная работа: 

 «Выявление каталитической активности фермента желудочного сока пепсина». 

Клеточный уровень. Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица живого.  Прокариоты, эукариоты. Автотрофы и гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов. 

Обмен веществ и превращения энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Энергетические 

возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и жизненный цикл 

клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Лабораторная работа: 
«Рассматривание и сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий». 

Организменный уровень. Бесполое и половое  размножение организмов. Половые клетки. 

Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов.  Основные закономерности 

передачи наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности 

изменчивости.  

Демонстрация: 

микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных.  

Лабораторная работа: 

«Выявление изменчивости организмов». 

Популяционно-видовой уровень. Вид. Критерии вида. Структура вида. Видообразование. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Лабораторные работы:  

«Изучение морфологического критерия вида», 

«Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной экосистеме». 

Экосистемный уровень. Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе. Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия.  

Лабораторная работа: 

 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)». 

Практическая работа: 

 «Анализ и оценка воздействия факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на 

живые организмы и экосистемы». 

Биосферный уровень. Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот 

веществ и энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

ЭВОЛЮЦИЯ. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор.  Приспособленность и ее относительность. 

Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Доказательства эволюции. 

Лабораторная работа: 
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 «Изучение палеонтологических доказательств эволюции: окаменелостей, отпечатков, 

скелетов позвоночных животных, моделей». 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ. Взгляды, гипотезы и теория о 

происхождении жизни. Краткая история развития органического мира.  

Экскурсия в биоценоз: 

«Причины многообразия видов в природе». 

 

 Химия 

Пояснительная записка 

Программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися важнейших химических 

законов, теорий, понятий; формирует представление о роли химии в развитии разнообразных 

отраслях производства; знакомит с веществами, окружающими человека.  

Курс позволяет развить представления учащихся о познаваемости мира, единстве живой и 

неживой природе, получить знания о важнейших аспектах современной естественнонаучной 

картине мира. Историко-научный материал дает возможность показать учащимся, что 

развитие науки- многовековая история становления знаний об окружающем мире. Это 

позволяет раскрыть значение химии, дать больше практических сведений об использовании 

химических знаний в повседневной жизни, в труде, развить экологическую культуру 

школьников. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение важнейших знаний о химической символике, химических понятиях, фактах, 

основных законах и теориях; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

а также умениями производить расчеты на основе химических формул веществ и 

уравнений химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

усвоения химических знаний и проведения химического эксперимента; самостоятельного 

приобретения новых знаний по химии в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями;  

 воспитание убежденности в познаваемости химической составляющей картины мира; 

отношения к химии как к элементу общечеловеческой культуры;  

 применение полученных знаний и умений для химически грамотного использования 

веществ и материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве, 

решения практических задач повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

                                                       Содержание курса химии 

Введение. Первоначальные химические понятия. Химия как часть естествознания. 

Предмет химии. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и превращениях. 

Вещества и их физические свойства. Методы познания веществ и химических явлений: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент, моделирование. ПОНЯТИЕ О 

ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. Частицы, образующие вещества. Атомы и 

молекулы. Масса атома. Атомная единица массы. Относительная атомная масса. АТОМНАЯ 

ЕДИНИЦА МАССЫ.  Химические элементы.  Язык химии. Знаки химических элементов. 

Понятие о коэффициентах. 

Строение атома. Структура периодической системы  химических элементов Д.И. 

Менделеева. Составные части атома: ядро (протоны и нейтроны), электроны, их заряд и 

масса. Физический смысл порядкового (атомного) номера химического элемента. 

Современное определение понятия «химический элемент». Изотопы – разновидности атомов 

одного и того же химического элемента. 

Строение электронных оболочек атомов химических элементов малых периодов (№ 1-20). 

Понятие об электронном слое, о завершенном и незавершенном электронных слоях. 
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Максимальное число электронов на энергетическом уровне. Классификация элементов на 

основе строения их атомов (металл, неметалл, благородной газ) 

Структура Периодической системы химических элементов и электронное строение атома. 

Группы и периоды Периодической системы. Малые и большие периоды. Группа и 

подгруппы химических элементов. Физический смысл номеров периода и группы. 

Изменение некоторых характеристик и свойств атомов химических элементов (заряд ядра, 

радиус атома, число электронов, движущихся вокруг ядра, металлические и неметаллические 

свойства атомов элементов и т. др.) в малых периодах и главных подгруппах. 

Характеристика химического элемента на основе его положения в Периодической системе и 

строения атома.  

Химическая связь. Строение веществ. Химические формулы. Индекс. Относительная 

молекулярная масса. Вычисления по химическим формулам. Качественный и 

количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей. Понятия о валентности и 

химической связи. Ковалентная связь, ее образование на примерах молекул хлора, азота, 

хлороводорода. Электронные и структурные формулы. Полярная и неполярная ковалентная 

связи. Электроотрицательность атома химического элемента. 

Вещества молекулярного строения. Закон постоянства состава. 

Ионная связь, ее образование на примере хлорида натрия. Вещества ионного 

(немолекулярного) строения. Единство ковалентной и ионной связей. Вещества в твердом, 

жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества типы 

кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная и металлическая) 

 Степень окисления. Понятие о степени окисления. Определение степени окисления атома в 

соединении. Составление химических формул бинарных соединений по степени окисления 

атомов. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная 

масса. 

Классификация сложных неорганических веществ. 

Оксиды. Определение, состав, номенклатура, классификация и структурные формулы. 

Основания. Определение, состав, номенклатура, классификация и структурные формулы. 

Кислоты. Определение, состав, номенклатура, классификация и структурные формулы. 

Соли. Определение, состав, номенклатура, классификация и структурные формулы. 

Химические реакции. Явления физические и химические. Химические реакции. Признаки и 

условия протекания химических реакций. Закон сохранения массы веществ при химических 

реакциях. Молекулярные уравнения химических реакций. Составление молекулярных 

уравнений реакций. Классификация химических реакций: по признаку выделения или 

поглощения теплоты (экзо- и эндотермические реакции), термохимические уравнения; по 

числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Вычисления по химическим и термохимическим уравнениям. Атомно-молекулярное учение. 

Значение работ Ломоносова М.В. в развитии химии. 

Растворы. Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, 

природная вода. Способы разделения смесей: отстаивание, фильтрование, выпаривание. 

Понятие о растворах. Процесс растворения. Гидраты и кристаллогидраты. Растворимость 

веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость: природа веществ (растворяемого и 

растворителя), температура, давление. Ненасыщенный и насыщенный растворы. Массовая 

доля растворенного вещества в растворе. Значение растворов в природе, промышленности, 

сельском хозяйстве, быту. 

Понятие об электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

диссоциации электролитов с ионной и ковалентной связью. Ионы. Катионы и анионы. 

Гидратация ионов. Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Составление уравнений реакций диссоциации. Кислоты, основания и соли в свете теории 
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электролитической диссоциации. Общие свойства растворов электролитов. Свойства ионов. 

Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Среда водных растворов электролитов. Окраска индикаторов (лакмуса, фенолфталеина, 

метилоранжа) в воде, растворах кислот и щелочей. Понятие о водородном показателе рН. 

Реакции ионного обмена и условия их протекания. Ионно-молекулярные уравнения реакций 

и правила их составления. Отличие краткого ионно-молекулярного уравнения от 

молекулярного уравнения реакции. Реакции обмена, протекающие практически необратимо. 

Важнейшие классы неорганических соединений,  способы их получения и химические 

свойства. 

Оксиды. Способы получения: взаимодействие простых веществ с кислородом, горение и 

разложение сложных веществ. Классификация оксидов по химическим свойствам: 

несолеобразующие и солеобразующие (основные, амфотерные и кислотные). Отношение 

оксидов к воде, кислотам и щелочам.  

Основания. Способы получения растворимых и нерастворимых оснований. Химические 

свойства: отношение к индикаторам, взаимодействие с кислотами, солями, кислотными и 

амфотерными оксидами, реакция нейтрализации. Разложение нерастворимых оснований при 

нагревании.  

Кислоты. Способы получения кислот. Химические свойства: отношение к индикаторам, 

взаимодействие с основаниями, основными  и амфотерными оксидами, металлами. Ряд 

активности металлов. Взаимодействие кислот с солями. Летучие и неустойчивые кислоты.  

Амфотерные гидроксиды. Получение и химические свойства: взаимодействие с растворами 

кислот и щелочей. Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные 

свойства их оксидов и гидроксидов. 

Соли. Основные способы получения. Взаимодействие  солей с кислотами, щелочами, между 

собой, с металлами. Разложение некоторых солей при нагревании. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. Генетические ряды 

металла и неметалла. 

Свойства важнейших классов неорганических соединений в свете теории электролитической 

диссоциации. Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей 

и солей. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей 

Окислительно-восстановительные реакции. Определение и основные положения теории 

окислительно-восстановительных реакций. Восстановители и окислители. Окислительно-

восстановительная двойственность. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса.  

Демонстрации: 

оксидом кальция, горение серы (угля) и взаимодействие оксида серы (ІV) с водой. 

Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева – основа изучения и 

предсказания свойств элементов и их соединений. Первые попытки классификации 

химических элементов. Открытие периодической системы и периодического закона. 

Предсказательная роль этого открытия. современная трактовка периодического закона и 

причины периодичности свойств элементов и их соединений. Характеристика элемента и его 

соединений на основе положения в периодической системе. Значение периодического 

закона.  

Элементарные основы неорганической химии 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород и его важнейшие соединения. Водород – химический элемент. Строение атома, 

электроотрицательности и степень окисления. Положение водорода в Периодической 

системе. Водород – простое вещество. Молекула водорода. Нахождение в природе. 

Получение водорода и его физические свойства. Химические свойства (окислительно-

восстановительная двойственность): взаимодействие с неметаллами, активными металлами и 
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оксидами металлов. Водород экологически чистое топливо. Применение водорода. Меры 

предосторожности при работе с водородом. 

Относительная плотность газа. Закон Авогадро. Молярный объем газа. Закон объемных 

отношений. 

Оксид водорода – вода. Состав, строение. Особенности (аномальные свойства вода). 

Химические свойства воды: взаимодействие с активными металлами (щелочными и 

щелочноземельными) и оксидами этих металлов, с кислотными оксидами. Круговорот воды 

в природе. Вода и здоровье. Охрана водных ресурсов. Очистка воды. 

Галогены. Общая характеристика галогенов на основе положения химических элементов в 

Периодической системе. Общность и различие в строении атомов. Молекулы простых 

веществ и галогеноводородов. Физические и химические свойства галогенов.  

Хлор. Нахождение в природе. Положение хлора и его физические свойства, растворимость в 

воде (хлорная вода), действие на организм. Химические свойства (окислительные) хлора: 

взаимодействие с металлами, водородом. Понятие о хлорной (белильной) извести. 

Применение хлора. Хлороводород и соляная кислота: получение, свойства. 

Фтор, бром, йод. Сравнительная характеристика окислительных свойств галогенов. 

Качественные реакции на хлорид -, бромид-, иодид – ионы и йод. 

Применение галогенов и их соединений. 

Скорость химических реакций.  

Понятие о скорости химической реакции. Реакции гомогенные и гетерогенные. Факторы, 

влияющие на скорость химических реакций: природа реагирующих веществ, концентрация, 

площадь соприкосновения реагирующих веществ, температура и катализатор. Понятие об 

ингибиторах. 

Необратимые и обратимые реакции. Классификация химических реакций. 

Подгруппа кислорода. Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Общность и 

различие в строении атомов элементов подгруппы. 

Кислород – химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степень 

окисления. Кислород простое вещество, нахождение в природе. Получение  кислорода, его  

физические, химические (окислительные) свойства: взаимодействие с металлами и 

неметаллами. Применение кислорода. 

Аллотропные видоизменения кислорода. Озон. Получение, свойства и применения. 

Озоновый  щит Земли. 

Сера. Строение атома, степени окисления, аллотропия. Сера в природе. Физические, 

химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства: взаимодействие с 

металлами, водородом и кислородом. Сероводород. Сульфиды. Применение серы. 

Оксиды серы (ІV) и(VІ). Их получение и свойства. Серная, СЕРНИСТАЯ И 

СЕРОВОДОРОДНАЯ кислоты и их соли. Серная кислота, ее физические и химические 

свойства. Сульфаты. Разбавленная и концентрированная серная кислота. Качественная 

реакция на сульфат-ион. Значение серы и ее соединений в народном хозяйстве. Химические 

реакции, лежащие в основе промышленного получения серной кислоты. 

Подгруппа азота. 

Общая характеристика элементов подгруппы азота.  

Азот - химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. 

Азот простое вещество, строение, нахождение в природе, получение и физические свойства. 

Химические (окислительно-восстановительная двойственность) свойства: взаимодействие с 

металлами, водородом и кислородом. Применение азота. 

Аммиак. Строение, получение, физические и химические свойства: горение, взаимодействие 

с водой и кислотами. Аммиачная вода. Соли аммония. Качественная реакция на ион – 

аммония. Применение аммиака и солей аммония. 

Оксиды азота. Азотная кислота. Получение, физические и химические (окислительные) 

свойства: взаимодействие с металлами и неметаллами, применение. Нитраты. Азотные 

удобрения. Круговорот азота в природе. 
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Фосфор. Строение атома, электроотрицательность и степени окисления. Аллотропия. 

Химические свойства фосфора: взаимодействие с кислородом. Основные соединения 

фосфора: оксид фосфора (V) и ортофосфорная кислота, фосфаты и гидрофосфаты. 

Качественная реакция на фосфат-ион. Фосфорные удобрения. Классификация удобрений. 

Простые и сложные удобрения. Экологические проблемы применения удобрений. 

Круговорот фосфора в природе. 

Подгруппа углерода. Общая характеристика элементов подгруппы углерода. 

Углерод - химический элемент. Строение атома, электроотрицательность и степени 

окисления. Углерод простое вещество, аллотропные модификации (алмаз, графит) и их 

свойства. Химические (восстановительные) свойства: горение, восстановление оксидов 

металлов.  

Оксиды углерода (ІІ) и (ІV), получение, свойства и применение. Угольная кислота, 

карбонаты и гидрокарбонаты. Углерод - основа живой (органической) природы. Охрана 

атмосферного воздуха от загрязнений. «Парниковый эффект». Круговорот углерода в 

природе. 

Кремний. Строение атома, свойства и применение. Оксид кремния (ІV) и кремневая кислота, 

силикаты. Кремний – основа неживой (неорганической) природы. Понятие о силикатной 

промышленности (керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон). ХИМИЧЕСКИЕ 

ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, 

ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). 

Водородные соединения неметаллов ІV –VІІ групп, их состав и свойства. Закономерности 

изменения кислотно-основных свойств водных растворов этих соединений в периодах и 

главных подгруппах периодической системы. 

Демонстрации: 

Металлы и их соединения. 

Металлы и их важнейшие химические соединения (обзор).  

Положение металлов в Периодической системы, особенности строения их атомов, радиусы 

атомов, электроотрицательность, степени окисления. 

Простые вещества – металлы. Металлическая химическая связь и металлическая 

кристаллическая решетка. Характерные физические свойства металлов. Сплавы, их свойства 

и применение. 

Общие способы получения металлов. Химические свойства (восстановительные) металлов. 

Ряд активности металлов. Отношение металлов к неметаллам, к растворам солей, кислот и 

воде.  

Алюминий. Общая характеристика элементов 3 группы главной подгруппы. Строение 

атома алюминия. Его природные соединения, получение, физические и химические свойства. 

Соединения алюминия, амфотерность его оксида и гидроксида. Качественная реакция на ион 

Аl 
3+

. Применение алюминия и его соединений. 

Магний и кальций. Общая характеристика элементов 2 группы главной подгруппы. 

Щелочно-земельные металлы и их соединения. Строение атомов магния и кальция. Металлы 

в природе и способы их получения, физические и химические свойства. Важнейшие 

соединения кальция и магния (оксиды, гидроксиды и соли), их свойства и применения. 

Качественная реакция на ион Са
2+

. Биологическая роль и применение соединений магния и 

кальция. Жесткость воды и способы ее устранения. Превращения карбонатов в природе. 

Щелочные металлы. Общая характеристика элементов 1 группы главной подгруппы. 

Строение атомов. Распространение металлов в природе и способы их получения. Физические 

и химические свойства простых веществ и важнейших соединений (оксидов, гидроксидов и 

солей). Биологическая роль и применение солей натрия и калия. Калийные удобрения. 

Железо. Особенности строения атома, степени окисления. Природные соединения железа, 

его получение, физические и химические свойства. Оксиды, гидроксиды и соли железа (ІІ) и 

(ІІІ). Качественные реакции на ионы Fе
2+ 

 и  Fе
3+

. Сплавы железа – чугун, сталь. Значение 
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железа и его соединений в жизненных процессах и народном хозяйстве. Коррозия металлов и 

способы ее предотвращения. 

Первоначальные представления об органических веществах 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. Взаимосвязь неорганических и 

органических веществ. Особенности органических веществ. Углеводороды. 

Алканы. Метан, этан. Общая характеристика предельных углеводородов. Физические и 

химические свойства: горение, реакции замещения. Применение алканов. 

Алкены и алкины. Этилен и ацетилен. Физические и химические свойства: горение, 

реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование). Реакция 

полимеризации непредельных углеводородов (на примере этилена). Представление о 

полимерах НА ПРИМЕРЕ ПОЛИЭТИЛЕНА. Применение их в быту и народном хозяйстве. 

Природные источники углеводородов. Природные и попутные газы. Их состав и 

ПРИМЕНЕНИЕ. Нефть. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни. 

ТОКСИЧНЫЕ, ГОРЮЧИЕ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА. БЫТОВАЯ 

ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Функциональные группа (гидроксид, карбоксил и аминогруппы).  

Спирты. Спирты (метанол, этанол, глицерин). Общая характеристика спиртов. Метиловый и 

этиловый спирты. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с кислотами. 

Действие спиртов на организм. Трехатомный спирт – глицерин. Применение спиртов.  

Карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители кислородсодержащих 

органических соединений. Свойства и применение уксусной кислоты. КОНСЕРВАНТЫ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА). 

Реакция этерефикации. Понятие о сложных эфирах.  

 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки  

Жиры – сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот.  

Понятие об углеводах. Глюкоза. Сахароза. Крахмал, целлюлоза. Нахождение в природе и 

биологическая роль. 

Азотсодержащие соединения. Понятие об аминокислотах.  Белки и их биологическая роль. 

Качественные реакции на белки.  

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.  

Химия и жизнь 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ИХ ПРИМЕНЕНИЕМ. 

 Искусство (ИЗО) 

Пояснительная записка 

В программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на 

ступени среднего образования. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций.   

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой  внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В современных условиях 

развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования 

духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных 

качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее 

значение имеет искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый 

комплекс художественно-эстетических отношений личности к окружающей 

действительности. Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 
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овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей ребенка. Изучение изобразительного искусства на ступени 

среднего общего образования направлено на достижение следующих задач: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

 окружающему миру; формирование понимания красоты, гармонии цветового 

богатства действительности; 

  способствовать освоению школьниками знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их 

бытования в повседневном окружении ребенка; 

 способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

  воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 ознакомление с творчеством выдающихся художников прошлого и настоящего. 

Содержание курса для 6 класса 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Виды изобразительного искусства и основы их образного языка. Беседа об искусстве и 

его видах. Рисунок как самостоятельное графическое произведение. Выразительные 

возможности объемного изображения. Выразительные свойства линии, виды и характер 

линии. Пятно в изобразительном искусстве. Роль пятна в изображении и его выразительные 

возможности. Основные и составные цвета. Выражение в живописи эмоциональных 

состояний: радость, грусть, нежность и др. 

Мир наших вещей. Натюрморт. Натюрморт в истории искусства натюрморт в живописи, 

графике, скульптуре. Цвет в живописи и богатство его выразительных возможностей.. 

Выражение цветом в натюрморте настроений и переживаний художника. Графическое 

изображение натюрмортов. Натюрморт как выражение художником своих переживаний 

представлений об окружающем его мире.  

Вглядываясь в человека. Портрет в изобразительном искусстве. История возникновения 

портрета. Портрет как образ определенного реального человека. Портрет в живописи, 

графике, скульптуре. Скульптурный портрет в истории искусства. Рисунок головы человека 

в истории изобразительного искусства. Роль и место живописного портрета в истории 

искусства. Личность художника и его эпоха. Личность героя портрета и творческая 

интерпретация ее художником. 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. Пейзаж как самостоятельный жанр 

в искусстве. Анималистический жанр и жанр пейзажа. История возникновения пейзажа как 

самостоятельного жанра. Законы линейной перспективы и их применение в изображении 

пейзажа. Пейзаж в тиражной графике. Изображая природу, художник отражает 

представления людей данной эпохи о прекрасном в окружающей их действительности. 

Знакомство с разновидностями пейзажного жанра. Построение пространства как средство 

решения образа пейзажа. Роль тона и цвета в изображении пространства (воздушная 

перспектива). 

Содержание курса для 7 класса 

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в 

истории искусства. Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. Понимание красоты человека в европейском и русском 

искусстве. 

Поэзия повседневности.Поэзия повседневной жизни в искусстве разных 

народов.Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. Сюжет и содержание в 

картине. Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. Жизнь в моем городе в прошлых 
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веках (историческая тема в бытовом жанре). Праздник и карнавал в изобразительном 

искусстве (тема праздника в бытовом жанре).  

Великие темы жизни. Исторические темы и мифологические темы в искусстве разных 

эпох. Тематическая картина в русском искусстве XIX века. Процесс работы над 

тематической картиной. Библейские темы в изобразительном искусстве. Монументальная 

скульптура и образ истории народа. Место и роль картины в искусстве XX века 

Реальность жизни и художественный образ. Искусство иллюстрации. Слово и 

изображение. Конструктивное и декоративное начало в изобразительном искусстве. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. История искусства и история 

человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. Личность художника и мир 

его времени в произведениях искусства. Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их 

роль в культуре. 

Национально-региональный компонентреализуется при изучении тем: «Народный 

праздничный костюм», «Древние образы в современных народных игрушках», «Герб и флаг 

Республики Татарстан», «Объемные изображения в скульптуре», «Городской пейзаж», 

«Поэзия повседневности жизни в искусстве разных народов», «Жизнь в моем городе в 

прошлых веках», «Народное художественное творчество. Орнамент как основа 

декоративного украшения»   

 Искусство (музыка) 

Пояснительная записка 

Программа нацелена на изучение целостного представления о мировом музыкальном 

искусстве, постижения произведений золотого фонда русской и зарубежной классики, 

образцов музыкального фольклора, духовной музыки, современного музыкального 

творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать 

произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие 

способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных 

произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение 

знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного 

творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 

народному музыкальному творчеству. 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами 

искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную 

запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, 

импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса 

учащихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
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Содержание курса для 6 класса. 

«Мир образов вокальной и инструментальной музыки». Удивительный мир музыкальных 

образов. Образы романсов и песен русских композиторов. Песня-романс. Мир чарующих 

звуков. Два музыкальных посвящения. Портрет в музыке и живописи Картинная галерея. 

«Уноси моё сердце в звенящую даль…» Романсы С. Рахманинова. Музыкальный образ и 

мастерство исполнителя. Ф.И.Шаляпин. Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве 

композиторов. Жанры р.н.п. Образы песен зарубежных композиторов. Искусство 

прекрасного пения. Великие оперные певцы. Старинной песни мир. Баллада Ф.Шуберта 

«Лесной царь». Романтизм в музыке. Образы русской народной и духовной музыки. 

Народное искусство Древней Руси. Знаменный распев. Партесное пение. Профессиональная 

родная музыка (о композиторах Татарстана). Творчество Салиха Сайдашева. Симфония 

В.Гаврилина «Перезвоны». Молитва. Хор. Солист. Образы духовной музыки Западной 

Европы. Небесное и земное в музыке Баха. Полифония. Токката. Фуга. Хорал. Образы 

скорьби и печали. Кантата Дж. Перголези. К.Орф «Кармина Бурана». Фортуна правит миром. 

Ваганты. Авторская песня: прошлое и настоящее. Творчество Б.Окуджавы, Ю.Визбора, С.и 

Т. Никитиных, А.Городницкого, А.Галича, Ю.Кима, В.Высоцкого. «Мир образов камерной и 

симфонической музыки». Джаз – искусство 20 века (спиричуэлс, блюз, регтайм, кек-уок). 

Известные джазовые исполнители. Вечные темы искусства и жизни.  Могучее царство 

Ф.Шопена. Образы камерной музыки. Инструментальная баллада. Известные пианисты. 

Ночной пейзаж. Ноктюрн. Инструментальный концерт  А.Вивальди «Времена года». 

« Итальянский концерт» И.С.Баха. «Космический пейзаж». «Быть может, вся природа – 

мозаика цветов?». Картинная галерея. Образы симфонической музыки. «Метель». 

Музыкальные иллюстрации Г.Свиридова к повести А.С.Пушкина «Метель». Единый 

развивающийся образ танца в «Болеро» М.Равеля. Симфоническое развитие музыкальных 

образов .«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. Симфония №40 В.А.Моцарта и 

«Моцартиана» П.И.Чайковского. Программная увертюра Бетховена «Эгмонт». Увертюра-

фантазия П.Чайковского «Ромео и Джульетта». Мир музыкального театра. Балет 

С.Прокофьева «Ромео и Джульетта». Мюзикл Л. Бернстайна «Вестсайдская история». Опера 

К.Глюка «Орфей и Эвридика». Рок - опера. Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в 

кино 20 века. Музыка в отечественном кино. Творчество композиторов-песенников- 

И.Дунаевского, А.Александрова. Мир образов камерной и симфонической музыки. 

Содержание курса для 7 класса 

Особенности  драматургии сценической музыки. Классика и современность. В 

музыкальном театре. Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин». Музыкальная драматургия. 

Конфликт. Этапы сценического действия. Опера А.Бородина «Князь Игорь. Русская 

эпическая опера. Ария князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. В музыкальном 

театре. Балет Б.Тищенко «Ярославна». Вступление. Стон Русской земли. Первая битва с 

половцами. Плач Ярославны. Молитва. Героическая тема в родной музыке. Опереа 

Н.Жиганова «Джалиль». В музыкальном театре. Развитие оперного жанра в творчестве 

татарских композиторов. Опера Н.Жиганова «Алтынчеч». Первая американская 

национальная опера. Развитие традиций оперного спектакля. Дж. Гершвин «Порги и Бесс». 

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Образ Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. 

Р. Щедрин. Балет «Кармен- сюита». Новое прочтение оперы Ж. Бизе. Опера Дж. Верди 

«Риголетто». Р. Ахъярова. Опера «Любовь поэта». Сюжеты и образы духовной музыки. 

Высокая месса. «От страдания к радости». «Всенощное бдение» С.Рахманинова. 

Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и «Утрени». Рок-опера. Вечные темы. 

Главные образы. Э.Л. Уэббери «Иисус Христос- суперзвезда». Музыка к драматическому 

спектаклю. «Маскарад» А.Хачатуряна.  «Гоголь-сюита» А.Шнитке. «Музыканты – извечные 

маги». Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Музыкальная 

драматургия - развитие музыки. Два направления музыкальной культуры. Духовная музыка. 

Светская музыка. Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транскрипция.Романтизм в 

музыке- творчество Ф.Шопена, Ф.Листа. Циклические формы инструментальной музыки. 
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Полистилистика. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле. А.Шнитке. От оперы к 

оперетте. Оперетта. Основоположники жанра- Ж. Оффенбах,  

И. Штраус, И. Кальман. Сонатная форма. Соната №14 («Лунная») Л.Бетховена. 

Симфоническая музыка. Симфония №103 «С тремоло литавр» Й. Гайдна. Симфония №40 

В.А. Моцарта. Симфония №5 Л. ванн Бетховена. Симфония №7 Д.Шостаковича. Симфония 

№8 «Неоконченная» Ф.Шуберта. Симфоническая картина «Празднества» К. Дебюсси. 

Импрессионизм в музыке. Симфоническая музыка в творчестве татарских композиторов. 

Симфония  Н.Жиганова «Сабантуй». Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с 

оркестром А. Хачатуряна. Рапсодия в стиле блюз Дж. Гершвина. Симфоджаз. Новые краски 

музыки 20 века. А.Шенберг «Уцелевший из Варшавы». Новаторство в музыке. Авангардизм. 

Музыка народов мира. Музыкальный фольклор. Популярные хиты из мюзиклов и рок- опер. 

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Рок-опера «Юнона» и «Авось». 

 

 Искуство 

Пояснительная записка 

Создание этой программы вызвано актуальностью интеграции школьного образования в 

современную культуру и обусловлено необходимостью введения подростка в современное 

информационное, социокультурное пространство. Содержание программы обеспечит 

понимание школьниками значения искусства в жизни человека и общества, воздействие на 

его духовный мир, формирование ценностно-нравственных ориентации. 

Содержание программы дает возможность реализовать основные 

цели художественного образования и эстетического воспитания в основной школе: 
—развитие эмоционально-эстетического восприятия действительности, художественно-

творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного мышления, фантазии, 

зрительно-образной памяти, вкуса, художественных потребностей; 

—воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, литературы, музыки, кино, театра; освоение 

образного языка этих искусств на основе творческого опыта школьников; 

—формирование устойчивого интереса к искусству, способности воспринимать его 

исторические и национальные особенности; 

—приобретение знаний об искусстве как способе эмоционально-практического освоения 

окружающего мира и его преобразования; о выразительных средствах и социальных 

функциях музыки, литературы, живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, кино, театра; 

—овладение умениями и навыками разнообразной художественной деятельности; 

предоставление возможности для творческого самовыражения и самоутверждения, а также 

психологической разгрузки и релаксации средствами искусства. 

Цель программы — развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к искусству как 

социокультурной форме освоения мира, воздействующей на человека и общество. 

Задачи реализации данного курса: 
—актуализация имеющегося у учащихся опыта общения с искусством; 

—культурная адаптация школьников в современном информационном пространстве, 

наполненном разнообразными явлениями массовой культуры; 

—формирование целостного представления о роли искусства в культурно-историческом 

процессе развития человечества; 

—углубление художественно-познавательных интересов и развитие интеллектуальных и 

творческих способностей подростков; 

—воспитание художественного вкуса; 

—приобретение культурно-познавательной, коммуникативной и социально-эстетической 

компетентности; 

— формирование умений и навыков художественного самообразования. 

Содержание курса  
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Искусство в жизни современного человека. Искусство вокруг нас. Художественный образ – 

стиль – язык. Наука и искусство. Знание научное и знание художественное. 

Искусство рассказывает о красоте Земли. Литературные страницы. Пейзаж – поэтическая и 

музыкальная живопись. Зримая музыка. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Портрет в искусстве России. Портреты наших великих соотечественников. Как начиналась 

галерея. Музыкальный портрет. Александр Невский. Портрет композитора в литературе и 

кино. Искусство как универсальный способ общения. Мир в зеркале искусства. Роль 

искусства в сближении народов. Искусство художественного перевода – искусство общения. 

Как происходит передача сообщений в искусстве? Искусство -  проводник духовной энергии. 

Знаки и символы искусства. Художественные послания предков. Разговор с современником. 

Символы в жизни и искусстве. Музыкально-поэтическая символика огня. Красота в 

искусстве и жизни. Что есть красота. Откровенье вечной красоты. Застывшая музыка. Есть 

ли у красоты свои законы. Всегда ли люди одинаково понимали красоту. Великий дар 

творчества: радость и красота созидания. Как соотноситься красота и польза. Как человек 

реагирует на явления в жизни и искусстве. Прекрасное пробуждает доброе. 

Преобразующая сила искусства. Исследовательский проект «Полна чудес могучая природа». 

Весенняя сказка «Снегурочка». 

Воздействующая сила искусства. Искусство и власть. Какими средствами воздействует 

искусство? Храмовый синтез искусств. Синтез искусств в театре, кино, на телевидении.  

Худлжник и искусство театра. Роль изображения систетических искусствах.   

Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. 

Фильм – творец и зритель. Что мы знаем о кино. 

Телевидение – пространство культуры? Экран- искуссство- зритель. 

Искусство предвосхищает будущее. Дар предвосхищения. Какие знания дает искусство? 

Предсказание в искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Художник и 

ученый. Дар созидания. Практическая функция. Эстетическое формирование искусством 

окружающей среды. Архитектура исторического города. Архитектура современного города. 

Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его значение в жизни 

современного общества. Декоративно-прикладное искусство. Музыка в быту. Массовые, 

общедоступные искусства. Изобразительная природа кино. Музыка в кино. Тайные смыслы 

образов искусства, или Загадки музыкальных хитов.  

Искусство и открытие мира для себя. Вопрос себе как первый шаг к творчеству. 

Компьютерная графика и ее использование в полиграфии, дизайне, архитектурных проектах.  

 Литературные страницы. Исследовательский проект «Пушкин - наше все». 

 

 Технология 

Пояснительная записка 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
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 получение   опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном 

обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и 

инициативной личности. Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и 

навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Содержание курса для 6 класса 

Кулинария. Основные теоретические сведения. 

-Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

-Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Планирование 

рационального питания. Суточная потребность минеральных веществ. 

-Значение кисломолочных продуктов в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов. Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. 

-Кулинарная обработка молока и молочных продуктов. Приготовление блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. 

Понятие о пищевой ценности рыбы и продуктов моря. Определение свежести рыбы 

органолептическим методом. 

-Виды круп и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких и жидких 

каш, макаронных изделий. 

-Технология приготовления, оформления и подачи на стол блюд из круп и макаронных 

изделий. -Посуда для приготовления пищи в походных условиях. Природные источники 

воды. Способы обеззараживания воды. 

-Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности. 

-Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. Процессы, 

происходящие при солении и квашении. 

-Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. Технология заготовки 

продукта. 

Практические работы: первичная обработка крупы; определение качества молока; 

приготовление молочного супа или молочной каши; подбор инструментов и оборудования 

для разделки рыбы; варка и жарение рыбы; подготовка к варке круп, макаронных изделий; 

Варианты объектов труда: молочный суп, молочная каша, блюда из вареной и жареной 

рыбы. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения. 

-Натуральные волокна животного происхождения. Получение нитей из волокон в домашних 

условиях. Свойства волокон животного происхождения. Саржевые и атласные переплетения.  

-Выбор ткани, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, 

гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления поясных изделий. 

Практические работы: распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шерсти; 

определение лицевой и изнаночной сторон саржевого и атласного переплетения; 

Варианты объектов труда: образцы хлопчатобумажных, льняных,шелковых и шерстяных 

тканей. 

Машиноведение  

Основные теоретические сведения 

-Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании 

инструментов, швейных машин. 
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-Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин. Современные 

материалы, текстильное и швейное оборудование. 

-Назначение, устройство, принцип работы швейной машины с электрическим приводом. -

Неполадки в работе швейной машины. Установка иглы. Инструктаж по ТБ. 

Практические работы: регулировка качества машинной строчки для различных видов 

тканей; 

замена иглы в швейной машине; уход за швейной машиной, ее чистка и смазка. 

Варианты объектов труда: швейная машина 

Конструирование и моделирование поясных швейных изделий . 

Основные теоретические сведения 

-Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. -Юбка 

в народном костюме. Конструирование юбок. Измерение параметров фигуры человека. -

Организация рабочего места для выполнения графических работ при построении чертежа. -

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, 

структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

-Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах 

документации. Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

-Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов, приспособлений. Построение и оформление чертежа юбки. 

-Моделирование простейших видов юбок. Художественное оформление и отделка юбок. -

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек 

с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

Практические работы: Снятие мерок и запись результатов измерений; построение чертежа 

юбки в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам; моделирование юбки; 

подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда: Чертеж и выкройка юбки. 

Технология изготовления поясных швейных изделий. 

Основные теоретические сведения: 

-Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

-Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и полоску. Припуски на шов. 

Контрольные точки и надсечки 

-Прокладывание контрольных и контурных линий и точек на деталях кроя; сметывание 

деталей. -Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

-Технология соединения деталей в швейных изделиях. 

-Выполнение ручных и машинных швов. Назначение и конструкция стачных, настрочных 

швов. -Последовательность и правила стачивания вытачек, боковых срезов. Терминология 

швейных работ. 

-Технология обработки застежки юбки тесьмой-молнией. ТУ притачивания тесьмы -Способы 

дублирования пояса клеевой прокладкой. Обработка и соединение пояса. -Способы 

обработки нижнего среза юбки. Выбор способа обработки в зависимости от вида ткани, его 

свойств, модели юбки. 

-Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

-Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

Практические работы: прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя; 

стачивание деталей изделия; влажно - тепловая обработка изделия; 

Варианты объектов труда: прямая юбка. 

Рукоделие. Художественные ремесла  

Основные теоретические сведения; 



153 

 

-Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные 

промыслы России. 

-Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. 

-Симметрия и асимметрия в композиции. Геометрический орнамент. 

-Изготовление изделий с использованием технологий промыслов, распространенных в 

районе проживания. 

-Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. -Возможности лоскутного 

шитья, его связь с направлениями современной моды -Изготовление изделий с 

симметричным узором из лоскутов. -Соединение деталей ручным и машинным способами. 

Составление узоров. -Изготовление изделий с симметричным узором из лоскутов. -

Соединение деталей ручным и машинным способами. Составление узоров. -Изготовление 

изделий с симметричным узором из лоскутов. -Соединение деталей ручным и машинным 

способами. Составление узоров. 

Практические работы: изготовление эскиза изделия в технике лоскутного шитья; 

подготовка их к работе. 

Варианты объектов труда: прихватка, салфетка.  

Технология ведения дома. 

Основные теоретические сведения: 

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного 

хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной информации средств по уходу за 

одеждой и обувью с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного 

пользования средствами.  

Практические работы: удаление пятен с одежды; закладка на хранение шерстяных и 

меховых изделий; влажная уборка дома. 

Варианты объектов труда: изделие, подлежащее ремонту, шерстяных изделий. 

Электротехнические работы. 

Основные теоретические сведения: 

-Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. 

-Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения 

и составления электрических схем. 

Практические работы: организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ; оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Варианты объектов труда: электроосветительный прибор из деталей электроконструктора. 

Творческие, проектные работы. 

Основные теоретические сведения: 

-Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. -Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, 

электротехнических и электронных элементов и устройств. 

-Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Выбор темы. -Обоснование темы. 

Дизайн-спецификация проекта. -Технологическая последовательность выполнения проекта. -

Составление технологической карты проекта. 

-Конструирование, моделирование, изготовление изделия. Технологический этап. -

Конструирование, моделирование, изготовление изделия. Технологический этап. 

Экологическое, экономическое обоснование. Реклама 

Содержание курса для 7 класса 
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КУЛИНАРИЯ. Основные теоретические сведения. 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Понятие, о 

микроорганизмах;полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты; 

источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека; понятие о 

пищевых инфекциях; заболевания, передающиеся через пищу; первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Практические работы. Определение доброкачественности продуктов органолептическим 

способом; определение срока годности консервов по маркировке на банке Варианты 

объектов труда. Мясо, рыба, молоко. 

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного теста. 

Основные теоретические сведения. 

Кулинарная обработка различных видов теста. Приготовление хлебобулочных и 

кондитерских изделий Понятие о пищевой ценности продуктов. Возможности кулинарного 

использования разных видов теста. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста 

Практические работы. 
Подбор инструментов и оборудования для приготовления теста. Технология приготовления 

различных видов теста. 

Варианты объектов труда. Изделия из теста. 

Пельмени и вареники. 
Основные теоретические сведения. Изделия из пресного теста. Технология приготовления 

пельменей и вареников. Традиционные национальные блюда .Состав теста для пельменей и 

вареников и способы его приготовления. Инструменты для раскатки теста. Правила варк 

Практическая работа. Первичная обработка муки. Приготовление теста и начинки. 

Изготовление вареников или пельменей. Варка пельменей или вареников. Определение 

времени варки. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Варианты объектов труда. 

Пельмени, вареники. 

Сладкие блюда и десерт. 
Основные теоретические сведения. Оформление блюд и правила их подачи к столу. 

Сервировка стола к обеду. Украшение десертных блюд. Подача десерта к столу. Сахар, его 

роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. Исходные 

продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для приготовления 

сладких блюд и десерта. Практические работы. Приготовление компота из свежих, 

сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Приготовления мороженого в домашних условиях. 

Подача десерта к столу. Варианты объектов труда компот. 

Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения. 

Хранение пищевых продуктов. Сладкие заготовки. Способы приготовления, условия и сроки 

хранения. Процессы, происходящие при приготовлении сладких заготовок. 

Практические работы. Первичная обработка фруктов. Подготовка тары. Определение 

количества специй. 

Варианты объектов труда. Приготовление компота. 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Основы материаловедения . 

Основные теоретические сведения. 

Выбор тканей и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и 

эксплуатационных свойств для изготовления ночной сорочки. Химические волокна. 

Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства тканей из 

искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при производстве 

одежды. Уход за изделиями из искусственных волокон. 

Практические работы. Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 
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Варианты объектов труда. Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки 

раппортов. 

Элементы машиноведения. 

Основные теоретические сведения. Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. Технология 

соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. 

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных машин.. Виды соединений 

деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока универсальной 

швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение и 

принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка швейной машины. 

Практические работы. Разборка и сборка челнока универсальной швейной машины. 

Обработка срезов зигзагообразной строчкой. Применение зигзагообразной строчки для 

художественного оформления изделий. Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Варианты объектов труда. Челнок швейной машины. Образцы обработки срезов 

зигзагооборазной строчкой различной ширины. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Основные теоретические сведения. Конструирование ночной сорочки. Виды женского 

легкого платья и спортивной одежды. Зрительные иллюзии в одежде и эскизная разработка 

модели изделия. Особенности моделирования плечевых изделий. Измерение параметров 

фигуры человека. Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля 

в одежде. Моделирование ночной сорочки. 

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Эскизная разработка модели 

швейного изделия. Моделирование изделия выбранного фасона. Подготовка выкройки к 

раскрою. Варианты объектов труда. Таблица с результатами измерений своей фигуры. 

Чертеж плечевого швейного изделия, выкройка. 

Чтение и выполнение чертежей, эскизов и схем, технологических карт. 

Основные теоретические сведения. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных 

инструментов Практические работы. 

Построение и оформление чертежей швейных изделий. Чтение чертежей, схем, 

технологических карт. 

Варианты объектов труда. 

Чертежи и эскизы плоских и объемных фигур, модели и образцы деталей. 

Технология изготовления плечевого изделия . 

Основные теоретические сведения. 

Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски. Особенности раскладки выкройки на ткани с крупным рисунком. 

Практические работы. Раскладка выкройки, обмеловка и раскрой ткани. Выкраивание 

подкройной обтачки. Перенос контурных и контрольных линий и точек на детали кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Обработка выреза 

горловины подкройной обтачкой. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ,. Влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия. 

Варианты объектов труда. Платье, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом  

Рукоделие. Художественные ремесла.  

Вязание крючком. 

Основные теоретические сведения. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества, народные промыслы России. -Вязание крючком: традиции и 

современность. Инструменты и материалы, узоры и их схемы Краткие сведения из истории 

старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в современной моде. Условные 

обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора и его запись. Изготовление 
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изделий с использованием технологий вязания крючком, распространенных в районе 

проживания. 

Практические работы. Работа с журналами мод. Зарисовка современных и старинных 

узоров и орнаментов. Инструменты и материалы для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор крючка в зависимости от ниток и узора. Определение 

количества петель и ниток. Выполнение различных петель. Набор петель крючком. 

Изготовление образцов вязания крючком. Варианты объектов труда. Образцы вязания. 

Рисунки орнаментов. Шарфик, шапочка. 

Плетение узорных поясов, тесьмы, галстуков. 

Основные теоретические сведения. Промыслы, распространенные в регионе проживания. 

Макраме._Материалы, используемые для плетения узорных поясов, тесьмы. Виды узлов 

макраме. Способы плетения. 

Практические работы. Подбор инструментов, приспособлений, материалов для плетения. 

Изготовление пояса, тесьмы, шнура и пр. способом плетения. 

Варианты объектов труда. Рисунок схемы плетения. Плетеный пояс, тесьма, галстук. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 

Основные теоретические сведения. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. 

Оформление приусадебного (пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения и теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их 

эксплуатации. Способы оформления интерьера. 

Практические работы. Подбор и посадка декоративных комнатных растений. Выполнение 

эскиза интерьера детской комнаты, прихожей. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 

Варианты объектов труда. Декоративные панно, подушки, каталоги бытовой техники, 

комнатные растения. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

Электроосветительные и электронагревательные приборы. Электроприводы 

Основные теоретические сведения. Сборка моделей электроосветительных приборов и 

проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. Подключение к 

источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Электроосветительные приборы. Пути экономии электрической энергии. Лампы 

накаливания и люминисцентные лампы дневного света, их достоинства, недостатки и 

особенности эксплуатации. Гальванические источники тока, их сравнительные 

характеристики и область применения. 

Практические работы. Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Замена гальванических элементов питания. 

Варианты объектов труда. Осветительные приборы, пульт управления. 

ТВОРЧЕСКИЕ, ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 
Примерные темы. 

Тематика творческих проектов и этапы их выполнения. Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильный или поделочных материалов. Технологический этап 

выполнения творческого проекта. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Оформление интерьера декоративными растениями 

Содержание курса для 8 класса 

Кулинария. 

Технология приготовления пищи. Блюда из птицы 

Основные теоретические сведения Влияние технологий обработки пищевых продуктов на 

здоровье человека. Экологическая оценка технологий. Виды домашней птицы и их 

кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, применяемые при приготовлении 
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блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения готовности 

кулинарных блюд. 

Практические работы Определение качества птицы. Первичная обработка птицы. 

Приготовление блюд из домашней птицы. Разделка птицы и украшение перед подачей к 

столу. Изготовление папильоток. Варианты объектов труда. Блюдо из птицы. Сервировка 

стола. 

Основные теоретические сведения Оформление блюд из птицы и правила их подачи к столу. 

Сервировка стола. Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. Способы подачи готовых блюд к столу, правила пользования 

столовыми приборами. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и 

принимать цветы и подарки. Время и продолжительность визита. 

Практические работы Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

Сервировка стола к обеду. Аранжировка стола цветами. Складывание салфеток различными 

способами. Изготовление приглашения. 

Варианты объектов труда. Приглашения к празднику. Меню. Расчет стоимости 

продуктов. Эскиз и сервировка стола. Заготовка продуктов. 

Основные теоретические сведения Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка 

пищевых продуктов. Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для 

консервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Практические работы Первичная обработка фруктов и ягод для компота. Подготовка банок 

и крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование 

фруктов перед консервированием. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

Варианты объектов труда. Компот из яблок и груш. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на спицах 

Основные теоретические сведения Традиционные виды рукоделия и декоративно- 

прикладного творчества, народные промыслы России. Вязание спицами. Ассортимент 

изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Практические работы Изготовление изделий с использованием технологий вязания. Подбор 

спиц в зависимости от качества и толщины нити. Начало вязания на двух и пяти спицах. 

Набор петель. Выполнение простых петель различными способами. Убавление, прибавление 

и закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной стороне. Вязание двумя 

нитками разной толщины. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

Варианты объектов труда .Образцы вязания на спицах, носки, варежки, перчатки. 

Художественная роспись ткани 

Основные теоретические сведения Техника росписи ткани «холодный батик». Инструменты, 

оборудование и материалы для «холодного батика». Роль резерва и способы нанесения его 

на ткань. Способы нанесения и закрепления краски. Практические работы Выполнение 

эскиза росписи. Подбор резерва, красителей, инструментов. Подготовка ткани и перевод 

рисунка на ткань. Изготовление сувенира в технике «холодный батик». Закрепление рисунка. 

Варианты объектов труда. Салфетка, шарф, сумка, декоративное панно, подушка, шторы. 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с 

учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовления 

швейных изделий. Синтетические волокна, технология их производства и эксплуатационные 

свойства. Материалы для соединения деталей в швейных изделиях. Сложные, 
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мелкоузорчатые и крупноузорчатые переплетения нитей в тканях. Размерные величины 

ткани, их влияние на способ раскладки выкройки и технологию пошива изделия. 

Практические работы Определение синтетических и искусственных нитей в тканях. 

Исследование сравнительной прочности ниток из различных волокон. Варианты объектов 

труда. Коллекция тканей и ниток из синтетических и искусственных волокон. 

Конструирование и моделирование поясного изделия. 

Основные теоретические сведения Конструирование одежды. Измерение параметров 

фигуры человека. Работа с журналами мод. Брюки в народном костюме. Основные 

направления современной моды. Выбор модели с учетом особенностей фигуры. Мерки, 

необходимые для построения чертежа брюк. Конструктивные особенности деталей в 

зависимости от фасона. Зрительные иллюзии в одежде. Способы моделирования брюк. Виды 

художественного оформления изделия. Выполнение чертежных и графических 

работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств 

компьютерной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ.  

Практические работы Чтение чертежа брюк. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа готовой 

выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. Моделирование 

брюк выбранного фасона. Выбор художественного оформления. Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Варианты объектов труда. Чертеж юбки или брюк. Выкройка. Эскиз художественного 

оформления модели поясного изделия,  

Технологии ведения дома. Ремонт помещений. 

Основные теоретические сведенш Характеристика распространенных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений. Инструменты для ремонтно-отделочных работ. Подготовка 

поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология нанесения на 

подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пленок, плинтусов, 

элементов декоративных украшений. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. Экологическая безопасность 

материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-технических и ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор 

строительно-отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия 

вида плинтусов, карнизов и др. стилю интерьера. Выбор обоев, красок, элементов 

декоративных украшений интерьера по каталогам. Эскиз оформления приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных растений. Варианты объектов 

труда. Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы. 

Основные теоретические сведенш Организация рабочего места для выполнения санитарно-

технических работ. Правила эксплуатации систем теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации. Устройство современных кранов, вентилей, смесителей, сливных бачков. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы 

ремонта. Соблюдение правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и 

канализации. 

Профессии, связанные с вьшолнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения I 

канализации в школе и дома. Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной 

комнаты 1 туалета. 

Варианты объектов труда Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, 

рекламная информация, Интернет. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 
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Основные теоретические сведения. Рациональное планирование расходов на основе 

актуальных потребностей семьи. Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и 

услуг. Права потребителя и их защита. Анализ бюджета семьи. Ориентация на рынке товаров 

и услуг. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 

возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. 

Практические работы Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. Расчет минимальной 

стоимости потребительской корзины. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения 

и рынка в потребительских товарах. 

Варианты объектов труда. Рекламные справочники по товарам и услугам, сборники 

законов РФ. 

Электротехнические работы. 
Основные теоретические сведения Подключение типовых аппаратов защиты электрических 

цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и использование 

типовых средств защиты. Схема квартирной электропроводки. Способы определения места 

расположения скрытой электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков 

электроэнергии. Пути экономии электрической энергии. Сборка моделей простых 

электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; 

проверка их функционирования. 

Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств. 

Практические работы Определение расхода и стоимости электрической энергии. Изучение 

схемы квартирной электропроводки. Сборка модели квартирной электропроводки с 

использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. Подбор бытовых приборов по их 

мощности. 

Варианты объектов труда Счетчик электроэнергии, типовые аппараты коммутации и 

защиты, электроустановочные изделия. 

Современное производство и профессиональное образование. 

Сферы производства и разделение труда. 

Основные теоретические сведения Сферы и отрасли современного производства. Основные 

структурные подразделения производственного предприятия. Разделение труда. 

Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой 

промышленности. Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Понятие о 

профессии, специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда 

Практические работы Анализ структуры предприятия легкой промышленности. Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие 

швейной промышленности. 

Варианты объектов труда .Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия 

и уровне квалификации работников. 

Пути получения профессионального образования. 

Основные теоретические сведения Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Роль профессии в жизни человека. Виды 
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массовых профессий сферы производства и сервиса. Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества личности и их диагностика. Источники 

получения информации о профессиях и путях профессионального образования. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Практические работы Знакомство с профессиями работников, занятых в легкой и пищевой 

промышленности. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. Поиск 

информации о возможностях получения профессионального образования. Диагностика 

склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

Варианты объектов труда. Единый тарифно-квалификационный справочник, справочники 

по трудоустройству, справочники по учебным заведениям, сборники диагностических 

тестов, компьютер, сеть Интернет. 

Творческие, проектные работы. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Примерные темы 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. Проектирование 

электропроводки в интерьере 

Технология (технический труд) 

Пояснительная записка 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Технический труд» являются 

разделы  «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включает в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии 

ведения дома». Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому базисному 

учебному плану в 9 классе темы раздела «Черчение и графика» перераспределены в раздел 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» в 5-8  классах. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Основной задачей образовательной области «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Содержание курса для 6 класса 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

Организация рабочего места. Содержание курса «Технология». Задачи и программные 

требования по предмету. 
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Соблюдение правил безопасного труда. Охрана труда, правила внутреннего распорядка, 

пожарная безопасность. 

Виды древесных материалов. Пороки. Виды пиломатериалов, технология их производства 

и область применения, получение и обработка древесины.         

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду. Сушка древесины. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду. Сушка древесины. 

Практическая работа: Определение видов пиломатериалов, распознавание видов пороков 

материалов по внешним признакам 

Черчение и графика. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации. 

Общие сведения о конструировании. Этапы конструирования изделия. Функции вещей. 

Требования, учитываемые при конструировании различных предметов. Общие сведения о 

моделировании. 

Графическое отображение изделий  

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертёж. Общие 

сведения о сборочных чертежах.  

Практическая работа: Чтение чертежей. Построение чертежа детали. 

Выбор заготовки для изготовления изделий  

Заготовки.  Выбор заготовки для изготовления изделий 

Планирование технологической последовательности операций 

Технологические карты  для изготовления изделия.  

Практическая работа: Построение чертежа детали. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей ручным способом.  

Технология изготовления деталей цилиндрической и конической форм ручным способом. 

Инструменты для данного вида работ. Правила безопасной работы. Визуальный и 

инструментальный контроль качества. 

Практическая работа: Изготовить деталь цилиндрической и конической формы ручным 

способом. Провести визуальный и инструментальный контроль качества. 

Выявление дефектов и их устранение. 

Визуальный и инструментальный контроль качества. 

Практическая работа: Изготовить деталь цилиндрической и конической формы ручным 

способом. 

Принцип работы  токарного станка по дереву. Токарь. 

Назначение и устройство токарного станка. Кинематическая схема токарного станка. Виды 

операций, выполняемые на станке. 

Изучение устройства токарного станка для точения древесины 

Правила безопасной работы на станке.  

Практическая работа: Организовывать рабочее место. Закрепление заготовки на станке. 

Приемы точения на СТД. Контроль размеров детали. 

Сущность процесса резания. Инструмент для выполнения точения с учётом свойств 

древесины. Точение (черновое, чистовое). Стамеска (желобчатая выпуклая, вогнутая; 

плоская косая). 

Использование технологических машин. Точение детали. Приёмы работы на токарном 

станке. 

Практическая работа: Работа на токарном станке с опорой на технологическую карту, 

контроль качества, устранение выявленных дефектов. Изготовление изделия на токарном 

станке с декоративной отделкой. 

Контроль и оценка качества изделий 

Контроль качества выполняемых операций. Устранение выявленных дефектов.   

Изготовление изделия из древесины с соединением брусков врезкой 
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Виды соединений брусков. Последовательность выполнения соединений брусков 

различными способами. Инструменты для выполнения данного вида работ. Правила 

безопасной работы. 

Практическая работа: Выполнять соединение брусков различными способами.  

Шиповые соединения. Разметка заготовок 

Инструменты для выполнения шиповых соединений.  Шиповые соединения. Шип, 

проушина.   Разметка заготовок с учётом направления волокон и наличия пороков материала. 

Инструменты для разметки. Разметка как технологическая операция. Размета, базовая 

кромка, угольник, линейка, рейсмус, циркуль, шаблон. Правила безопасной работы. 

Визуальный и инструментальный контроль качества выполненной операции. 

Изготовление изделия 

Практическая работа: Выполнение разметки деталей, для изготовления изделия из древесины. 

Выполнение изделия с шиповым соединением. 

Последовательность и приемы выполнения шипов и проушин. 

Долото, стамески. Выборка гнезд (сквозное, несквозное).  Правила и приемы безопасности 

при выполнении этих операций. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей 

Практическая работа: Выполнение изделия с шиповым соединением. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. Виды декоративно-

прикладного творчества России. 

Художественная резьба по дереву. Изготовление изделий с использованием технологий 

одного или нескольких промыслов 

Практическая работа: Выполнение простейшего орнамента геометрической резьбы. 

Творческая, проектная деятельность. 

Выбор темы проекта. Техническая эстетика изделий. Выбор тем проектов на основе 

потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Основные требования к проектирования изделий. Основные требования к изделию. 

Последовательность проектирования. Виды проектной документации.  

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Элементы конструирования. Фокальный объект. Основные требования и  элементы 

конструирования. Фокальный объект. Фокус.   

Ознакомление примерами творческих проектов. Ознакомление примерами творческих 

проектов 

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Оценка затрат на изготовление продукта. Основы экономической оценки стоимости 

выполняемого проекта. Киловатт-час. Общее и местное освещение. 

Проектирование полезных изделий  

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Составные части машин. Технологические машины. Составные части машин. Виды 

зубчатых передач. Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых 

передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчёт.   

Выполнение чертежных и графических работ от руки 

Практическая работа:  Чтение чертежей. Выполнение чертежных и графических работ от 

руки. 

Металлы, сплавы их свойства. 

Металлы и сплавы, область их применения. Основные технологические свойства металлов и 

сплавов. Понятие о процессе обработки металлов. Правила поведения в слесарной 

мастерской. 

Ознакомление со свойствами металлов и сплавов Влияние технологий обработки 

металлов на окружающую среду и здоровье человека. 

Практическая работа:  Распознавание металлов и сплавов. Изучение свойств металлов.   

Сортовой прокат. Виды сортового проката. 
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Чтение и выполнение чертежи деталей из сортового проката  

Практическая работа:  Чтение чертежей. Определение видов сортового проката. 

Устройство штангенциркуля. Инструменты для разметки. Назначение и устройство 

штангенциркуля. Приёмы измерения штангенциркулем 

Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Практическая работа: Измерение деталей штангенциркулем. 

Разметка заготовок. Разметка заготовок из сортового металлического проката, 

экономичность разметки. Инструменты для плоскостной разметки. Правила безопасной 

работы. 

Разработка технологических карт.  
Практическая работа: Выполнить разметку заготовок из сортового проката. 

Резание металла слесарной ножовкой. Назначение и устройство слесарной ножовки. 

Правила безопасной работы при резании металла слесарной ножовкой. 

Приемы резание металла слесарной ножовкой. Приёмы резания металла слесарной 

ножовкой. Правила безопасной работы при резании  металла слесарной ножовкой. 

Практическая работа: Подготовить ножовку к резанию, выполнить резание металла. 

Рубка металла. Инструменты для рубки металла. Приёмы рубки металла в тисках. 

Рубка заготовок в тисках и на плите. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: Выполнять рубку деталей из металла. 

Опиливание металла. Опиливание металла. Инструменты для выполнения операции 

опиливания. 

Опиливание заготовок из сортового проката. Правила безопасной работы.   

Практическая работа: Опиливания деталей из металла. 

Соединение заклепками. Виды соединений изделий из металла. Соединение заклепками 

Пробивание отверстий. Практическая работа: Изготовление деталей из металла. 

Отделка изделий из металла.  Отделка изделий из сортового проката. Отделочные 

операции. Виды декоративных покрытий металлических изделий. 

Отделка поверхностей изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с отделкой изделия. 

Практическая работа: Выполнять отделочные операции при изготовлении изделий из 

сортового проката. 

Оформление приусадебного участка. Оформление приусадебного (пришкольного) участка 

с использованием декоративных растений. 

Технология ведения дома. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Санитарно-

технические  работы 

Практическая работа: Схематическое изображение приусадебного участка. 

Планирование работ, приспособлений  при выполнении санитарно-технических работ. 

Вилы санитарно-технических работ. 

Изучение конструкции форточных, оконных и дверных петель. Конструкции форточных, 

оконных и дверных петель 

Практическая работа: Приемы врезки форточных, оконных и дверных петель 

Электротехнические работы. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. 

Виды электромонтажных работ. Организация рабочего места 

Средства защиты при выполнении электротехнических работ. 

Правила безопасности при выполнении электротехнических работ. 

Практическая работа: Изготовление изделия. 

Устройства с электромагнитом. Электромагнит. Устройства с электромагнитом 

Организация рабочего места электрика. Профессия электрик. Организация рабочего места 

электрика. 

Соблюдение правил электробезопасности. 
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Условное обозначение элементов электрических цепей  

Практическая работа: Разработка схем электрических цепей. 

Оконцевание проводов. 

Профессии, связанные с выполнением  электромонтажных работ. 

Практическая работа: Знакомство с профессиями, связанными с выполнением  

электромонтажных работ. 

Выбор темы проекта 

Работа над проектом. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке 

товаров и услуг.  

Методы поиска информации. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Оценка затрат на изготовление  продукта. Основы экономической оценки стоимости 

выполняемого проекта. 

Виды проектной документации. Составление технологической карты. Оформление 

проектных материалов 

Изготовление деталей и контроль размеров. Изготовление деталей и контроль качества. 

Сборка и отделка изделия. Сборка и отделка изделия. 

Оформление проектных материалов 

Защита проекта. Влияние технологий обработке материалов на окружающую среду 

Практическая работа: Защита творческого проекта. 

Содержание курса для 7 класса 

Организация рабочего места. Содержание курса «Технология». Задачи и программные 

требования по предмету. 

Соблюдение правил безопасного труда. Охрана труда, правила внутреннего распорядка, 

пожарная безопасность. 

Эксплуатационные свойства древесины. Основные физико-механические свойства 

древесины.  

Определение плотности и влажности образцов древесины. Определение плотности и 

влажности древесины. Зависимость области применения древесины от её свойств. Правила 

сушки и хранения древесины. 

Практическая работа: Определение плотность и влажность древесины. 

Выполнение чертежных и графических работ. Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). Конструкторская документация. Технологическая 

документация. Сведения о технологическом процессе. Основные технологические 

документы.  

Построение чертежа и технического рисунка. Технологическая карта. 

Практическая работа: Выполнить операционную карту на выполнение изделия. 

Точение конических и фасонных деталей на деревообрабатывающем станке.  

Устройство токарного станка и приёмы работы на нём. Технология изготовления конических 

и фасонных деталей из древесины. Контроль размеров и формы детали. Правила безопасной 

работы.  

Разработка и составление технологической карты. Практическая работа: Чтение 

технологической карты, выточить деталь конической и фасонной формы. Контроль качества 

работы.  

Точение конических и фасонных деталей на СТД. Инструктаж по технике 

безопасности. Общие сведения о конструировании. Этапы конструирования изделия. 

Приемы работы на СТД. 

Практическая работа: Чтение технологической карты, выточить деталь конической и 

фасонной формы. Контроль качества работы. 

Художественное точение изделий из древесины. Художественное точение как вид 

художественной обработки древесины. Технология изготовления декоративно-прикладного 

назначения точением. Правила безопасной работы. 

Точение фасонной детали. Практическая работа: подобрать материал и необходимые 



165 

 

режущие и измерительные инструменты. Чтение чертёжа и технологической карты. Разметка 

заготовки, точение детали на станке. Контроль качества работы выполняемых изделий. 

Шиповые соединения. Шиповые соединения, их элементы и конструктивные особенности. 

Расчет размеров шиповых соединения. Расчет размеров шиповых соединения. Разметка 

заготовок с учётом направления волокон и наличия пороков материала. 

Практическая работа: Расчет размеров шиповых соединения. 

Разметка заготовки. Разметка как технологическая операция. Размета, базовая кромка, 

угольник, линейка, рейсмус, циркуль, шаблон. 

Запиливание шипов  и проушин. Правила резания, долбления, подгонки. Выпиливание 

шипов и проушин. 

Практическая работа: Выполнение изделия с шиповым соединением. 

Соединение деталей (шкантами, нагелями и шурупами.). Виды соединения деталей из 

дерева. Сборка деталей шкантами, шурупами и нагелями. Инструменты и приспособления 

для соединения. Правила безопасной работы. 

Склеивание изделий. Склеивание изделий. Гвозди, шурупы, клеи. Зенковка. Шлиц. 

Струбцина. Сборщик изделий из древесины. Инструменты и приспособления для 

выполнения работ. Правила безопасной работы. 

Практическая работа: Соединение деревянных деталей шкантами, шурупами, нагелями. 

Резьба по дереву. Отделка изделий из древесины.  Орнамент. Резак. Инструменты для 

данного вида работ. Правила безопасной работы. Виды резьбы. 

Художественная обработка древесины. (Мозаика на изделиях из древесины) 

Художественная обработка древесины. (Мозаика на изделиях из древесины) (2 часа) 

Мозаика как вид художественной отделки изделий из древесины. Способы выполнения 

мозаики на изделиях из дерева. Орнамент, мозаика. 

Практическая работа: Выполнение мозаичного набора. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Отделка деталей, подготовка к сборке. 

Инструменты и приспособления для выполнения работ. Пигмент, олифа, кисть, 

краскораспылитель, масляная краска. Правила безопасной работы с инструментами при 

сборке и окрашивании изделий из древесины масляными красками. 

Отделка изделий. Практическая работа. Выполнить декоративную отделку изделия с 

соблюдением правил безопасной работы. 

Основные требования к проектированию изделий. Основными требования к 

проектированию изделий, а также с основными принципами стандартизации изделий. 

Стандартизация. Взаимозаменяемость. Унификация. Типизация. Специализация. 

Агрегатирование. Методы поиска информации об изделии и материалах. 

Элементы конструирования. Фокальные объекты. Элементы конструирования. Алгоритм  

решения изобретательских задач. АРИЗ. Алгоритм. Аналитическая стадия. Оперативная 

стадия. Синтетическая стадия.  

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Выбор возможного объекта труда. 

Расчет примерных затрат и возможной прибыли. Экономический расчет при выполнении 

проекта. Затраты на оплату труда. Себестоимость. Повременная оплата труда. Сдельная 

оплата труда. 

Практическая работа: Выполнение творческого проекта.  

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. Изучение рынков сбыта продукции. 

Работа над проектом. Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Металлы и сплавы. Виды сталей 

и их свойства. Маркировки сталей. Термическая обработка сталей. Основные операции 

термообработки. 

Определение с термической обработкой стали. 

Практическая работа: Определение свойств стали. 

Назначение и устройство токарно-винторезного станка . Техника безопасности. 
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Токарно-винторезный станок ТВ-6: устройство, назначение. Профессия – токарь. 

Использование условно-графических символов для изучения ТВ станков. 

Практическая работа: Составление кинематической схемы частей станка; читать 

кинематическую схему. 

Виды и назначение токарных резцов. Организация рабочего места токаря. Виды и 

назначение токарных резцов. Основные элементы токарного резца. 

Ознакомление с токарными резцами. 

Практическая работа: Подбирать режущий инструмент резец для выполнения той или иной 

операции. 

Управление токарно-винторезным станком. Приёмы работы на токарном станке. Правила 

безопасности. Методы контроля качества. 

Точение деталей на ТВ станках 

Практическая работа:  Работы на токарном станке. Контроль качества выполнения 

практической работы. 

Технологическая документация для изготовления изделий на станках. Операционная 

карта. Установка. Переход. Рабочий ход. Номинальный размер. Допускаемое отклонение. 

Наименьший и наибольший предельные размеры. Допуск. 

Разработка технологической карты на изготовление детали вращения 

Практическая работа: Работа с технологической документацией, для выполнения изделий 

изготовляемых на токарном станке. 

Элементы резьбы. Нарезание резьбы. Ручные инструменты и приспособления для 

нарезания резьбы на стержнях и в отверстиях; их устройство и назначение. Метрическая 

резьба. Изображение резьбы на чертежах. Нарезание резьбы на токарно-винторезном станке. 

Основные технологические операции изготовления резьбы на стержнях и в отверстиях. 

Правила безопасности труда.  

Нарезание резьбы плашкой и метчиком. Практическая работа: Нарезать наружную и 

внутреннюю резьбу, выявить дефекты. 

Устройство настольного горизонтально-фрезерного станка.  Приёмы работы на НГФ-

110Ш. Устройство и назначение настольного горизонтально-фрезерного станка НГФ-110Ш. 

Виды фрез. Приёмы работы на станке. Правила безопасности труда. 

Наладка и настройка станка НГФ-110Ш. Практическая работа: Выполнить на станке 

операции по обработке деталей, контролировать качество работы. 

Соблюдение правил безопасного труда  в сети водопровода. Принцип работы 

водопровода. 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения. Практическая работа: Ремонт 

элементов систем водоснабжения. 

Характеристика распространенных технологий ремонта помещений. Распространенные 

виды технологий ремонта помещений. 

Подбор строительно-отделочных материалов. 

Практическая работа: Подбор строительно-отделочных материалов. 

Экологическая безопасность материалов для выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Сертификат качества 

Оснащение рабочего места для ремонта помещений. Инструменты. 

Практическая работа: Выбор малярных и лакокрасочных материалов и инструменты. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Подготовка поверхностей помещения к 

отделке. 

Нанесение на стены  красок, наклейка обоев. Практическая работа: Выбор обоев с учётом 

назначения и размеров помещения. Подготовка поверхности к окраске. Выполнить малярные 

работы. 

Соблюдение правил безопасности при выполнении ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасности труда. 

Уход за различными видами половых покрытий. 
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Практическая работа: Подбор материала для плиточных работ. Подготовить поверхность к 

облицовке плитками. Резать плитку и укладывать её. Уход за различными видами половых 

покрытий. 

Уход за одеждой. Виды одежды. Уход за одеждой. 

Хранение одежды и обуви. 

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой техникой. 

Подбор  современной бытовой техники с учетом потребностей семьи. 

Практическая работа: Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей семьи. 

Профессиями связанные с ремонтно-отделочными  работами. Профессиями связанные с 

ремонтно-отделочными  работами. 

Проектирование  полезных изделий из конструкционных материалов. 

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Оценка затрат на изготовление  продукта. Экономический расчет при выполнении 

проекта. Затраты на оплату труда. Себестоимость. 

Работа над проектом. Практическая работа: Работа над проектом. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 
Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. 

Направления развития техники и технологии. Работа над проектом. 

Практическая работа. 

Понятие о специальности работника. Работа над проектом. 

Оформление проекта. 

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Защита проекта 

Искусственное освещение в интерьере жилого дома. Бытовые электрические светильники 

и требования к их конструкциям. Бытовые светильники (люстра, торшер, бра, настольная 

лампа). Распределение световых лучей светильников. Типы светильников по принципу 

устройства. Правила безопасности труда. 

Практическая работа: Выполнение схемы размещения светильников в жилой ячейке. 

Типовые аппараты защиты электрических цепей. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Практическая работа: Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. 

Пути экономии электрической энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Характеристика основных элементов энергоснабжения в домах.  

Характеристика основных элементов энергоснабжения  в домах. Подведение итогов 

учебного года. 

Содержание курса для 8 класса 

Черчение и графика 

Организация рабочего места. Содержание курса «Технология». Задачи и программные 

требования по предмету. Охрана труда, правила внутреннего распорядка, пожарная 

безопасность.  

Использование условно-графических символов  для отображения формы. 

Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД). 

Конструкторская документация. Технологическая документация 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. Основные 

технологические документы. Профессии, связанные с выполнением чертежных и 

графических работ. 

Использование стандартных графических объектов. Использование условно-графических 

символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на 

рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

Геометрические построения. Выполнение чертежей 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Ознакомление 

с  компьютерными программами для выполнения графических работ. 
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Чтение и выполнение чертежей. 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества России. 

Художественная обработка древесины. Художественная обработка древесины. Правила 

техники безопасности, и приемы работы. 

Резьба по дереву 

Практическая работа: подобрать материал и необходимые режущие и измерительные 

инструменты. Чтение чертёжа и технологической карты. Разметка заготовки 

Художественное выпиливание. Выпиливание лобзиком. Правила безопасной работы с 

инструментами, материалом при художественной обработке древесины. 

 Практическая работа: Художественная обработка древесины, выпиливание лобзиком. 

Художественное выжигание. Технологии и приемов выжигания и другие виды отделки. 

Выжигание. Электровыжигатель, перо. Лакирование, лак, морилка. Лакировщик. 

Практическая работа: Художественная обработка древесины выжигание.  

Художественное точение изделий из древесины. Художественное точение как вид 

художественной обработки древесины. Технология изготовления декоративно-прикладного 

назначения точением. Правила безопасной работы.  

Практическая работа: подобрать материал и необходимые режущие и измерительные 

инструменты. Чтение чертёжа и технологической карты. Разметка заготовки, точение детали 

на станке. Контроль качества работы выполняемых изделий. 

Основные требования к проектированию изделий.  

Электротехнические работы 

Сборка моделей простых электронных устройств. Правилами сборки деталей изделия, 

моделей. 

Проектирование полезных изделий с использованием электротехнических средств. 

Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и 

электронных элементов и устройств. 

Элементы конструирования. Алгоритм решения изобретательских задач. Элементы 

конструирования. Алгоритм  решения изобретательских задач. АРИЗ. Алгоритм. 

Аналитическая стадия. Оперативная стадия. Синтетическая стадия.  

Практическая работа: Выполнение творческого проекта. 

Влияние электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с обслуживанием электронных устройств. Профессии, связанные 

с обслуживанием электронных устройств. Электромонтер. Энергетик. 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя. Электрический ток.  

Электродвигатели. Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя. 

Электромагнитные реле. Назначение, принцип действия и конструкции  электромагнитных 

реле. Электромагнит. Реле. Контактор. Кнопочная станция. Правила безопасности труда.  

Практическая работа: Научить использовать  электромагнитные реле в пусковой и защитной 

аппаратуре. 

Бытовые электроприборы. Назначение и принцип работы бытовых электроприборов 

использующих электродвигатель. Пылесос, пылесборник, пульверизатор, щетка, насадки, 

пылесоса. Стиральная машина, тепловое реле, центробежный насос, таймер. 

Терморегулятор, термостат, компрессор, хладоагент, испаритель, конденсат. 

Практическая работа: Научить правильному пользованию бытовыми электроприборами. 

Технология ведения дома 

Я и наша семья. Семья и бизнес. Семья, её функции. Связи семьи с обществом, 

государством. Семья как экономическая ячейка общества. Связи семьи с государственными 

учреждениями, предприятиями, частными фирмами.  

Рациональное планирование расходов семьи. Потребности семьи и пути их 

удовлетворения. Предпринимательская деятельность и её виды. Прибыль. 
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Бюджет семьи. Бюджет семьи, его структура. Особенности бюджета в разных семьях. Доход 

и расход. Рациональное планирование бюджета семьи. Ведение учёта. 

Практическая работ. Вести учёт доходов и расходов семьи, планировать расходы семьи с 

учётом её состава. 

Ориентация на рынке товаров и услуг. Маркетинг и его основные цели. Торговые 

символы. Этикетки. Штрихкод. Задачи, стоящие перед рекламой.  

Практическая работа: Разработка торговых символов. Разработка рекламной кампании по 

продвижению какого-либо товара на рынке. 

Экономика приусадебного участка.  Права потребителя и их защита. Значение 

приусадебного участка в семейном бюджете. Варианты использования приусадебного 

участка.  

Практическая работа. Рассчитать себестоимость выращенной продукции, количество 

растений для обеспечения семьи фруктами и овощами в нужном количестве. 

Характеристика распространенных технологий ремонта  жилых помещений  

Ремонт дверей. Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и 

материалы для ремонта. Правила безопасной работы.  

Практическая работа. Ремонт оконных и дверных блоков. 

Технология установки врезного замка. Разновидности замков. Особенности установки 

разных видов замков. Технология установки дверного замка. Правила безопасности труда.  

Практическая работа: Выполнять установку дверного замка. 

Утепление дверей и окон. Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. 

Способы утепления дверей и окон. Практическая работа: Выполнить работы по утеплению 

дверей и окон. 

Водоснабжения приусадебного участка. Водоснабжения приусадебного участка. 

Сферы производства и разделение труда. Сферы производства и разделение труда. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Оплата труда 

Современное производство и профессиональное образование 

Профессиональное образование. Учет качеств личности при выборе профессии. 

Профессиональное образование. Виды учреждений профессионального образования. Рынок 

труда. Трудоустройства. Учет качеств личности при выборе профессии 

Поиск информации о путях получения профессионального образования. Поиск 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

 

 Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа рассчитана на условия типовых образовательных учреждений со 

стандартной базой для занятий физическим воспитанием и стандартным набором 

спортивного инвентаря. В содержании программы учитывались приёмы нормативов 

«Президентских состязаний», определения С.У.Ф.П, а также участие школы в 

территориальных Спартакиадах по традиционным видам спорта (футбол, баскетбол, 

волейбол, лёгкая атлетика, лыжные гонки ,туризм). 

Освоение физической культуры в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и способностей, 

повышение индивидуальной физической подготовленности, расширение 

функциональных возможностей основных систем организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей, специальной и коррегирующей направленностью; 

приобретение навыков физкультурно – оздоровительной и спортивно – 

оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 



170 

 

- освоение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и 

эстетических качеств личности; 

- приобретение навыков физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, умений самостоятельно организовывать и проводить 

занятия физическими упражнениями в условиях активного отдыха и досуга.  

Задачи физического воспитания учащихся V-IX классов 

Решение задач физического воспитания учащихся направлено на: 

- содействие гармоническому физическому развитию, закрепление навыков правильной 

осанки и развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, 

воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения 

личной гигиены;  

- обучение основам базовых видов двигательных действий;  

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, перестроение 

двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование 

движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и дифференцирования основных 

параметров движений) и кондиционных способностей (скоростно-силовых, скоростных, 

выносливости, силы и гибкости);  

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных качеств;  

- выработку представлений о физической культуре личности и приемах самоконтроля;  

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой 

помощи при травмах;  

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранными видами спорта в свободное время;  

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира отделения, 

капитана команды, судьи;  

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей;  

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, 

чувства ответственности;  

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции.  

Содержание курса для 6 класса 

Теоретический раздел. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 
Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная подготовка. Туристические 

походы как одна из форм активного отдыха, основы организации и проведения пеших 

туристических походов.  

Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских игр, роль Пьера 

де Кубертена в их становлении и развитии. Физические качества, физическая нагрузка. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу). 

Практический раздел 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Общеразвивающие  упражнения: на гимнастической скамейке, с набивными мячами, без 

предметов и с предметами. Упражнения в лазании: в два приема (канат). 

Строевые упражнения: строевой шаг, размыкание и смыкание на месте. 

Акробатические упражнения: два кувырка вперед слитно; мост из положения стоя с 

помощью. Комбинации из разученных элементов. Опорный прыжок: ноги врозь (козел в 

длину, высота 100- 110 см). 

МАЛЬЧИКИ 
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Упражнения в висах и упорах: махом одной и толчком другой подъем переворотом в упор; 

махом назад соскок; сед ноги врозь, из седа на бедре соскок поворотом. 

ДЕВОЧКИ 

Упражнения в висах и yпopax: наскок прыжком в упор на нижнюю жердь; соскок с 

поворотом; размахивание изгибами; вис лежа; вис присев. 

Упражнения в равновесии: вскок в сед на бедре; ходьба приставными шагами вперед, 

назад; шаг польки; прыжки на одной ноге, другая согнута вперед; опускание в упор на 

колено правое (левое); соскок прогнувшись из упора стоя на колене. 

Знания о физической куль туре. 

Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнений для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкоатлетические  упражнения. 

Старт и стартовый разгон. Бег с ускорением до 50м.Бег 30м, 60м, 1000м, челночный бег. 

Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». Метание малого мяча на дальность с 10-12 шагов разбега 

способом в из-за спины через плечо, в горизонтальную и вертикальную цель с 8-10 м. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением. 

Знания о физической куль туре.  

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; разминка для выполнения 

легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости и объеме 

легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, быстроты, силы, 

координационных способностей. Правила техники безопасности при занятиях легкой 

атлетикой. 

Спортивные игровые упражнения. 

Баскетбол. 

1.Стойки игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед, повороты без мяча и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений. 

2. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении (в парах, тройках, квадрате, круге). 

3. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движение по прямой, с 

изменением направления движения и скорости. 

4.Бросок мяча: одной и двумя руками с места и в движении ( после ведения, после ловли). 

5.Вырывание и выбивание мяча. 

Футбол. 

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед; удары 

по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема, ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения. 

Волейбол. 

Стойка игрока: высокая, средняя, низкая. Передвижения и перемещения: шагом, 

приставным шагом, двойным шагом, скрестным шагом, бегом, скачком, прыжком. Прием 

мяча сверху двумя руками на месте и  после перемещения. Передача мяча над собой, через 

сетку. Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. Игра по упрощенным 

правилам.  

Подвижные игры. Снайпер, Пионербол. 

Знания о физической куль туре. 
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Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча или 

броска; тактика нападений и защиты. Правила организации избранной игры. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Лыжная подготовка. 

Повороты «упором». Одновременный  одношажный ход. Одновременный бесшажный ход 

Торможение «упором».  Подъем «елочкой». Прохождение дистанции до 3,5км. 

Игры: «Остановка рывком», «Эстафета с передачей палок», «С горки на гору». 

Знания о физической куль туре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения кроля на  спине. 

Знания о физической куль туре. Названия упражнений и основные признаки техники 

плавания кроля на спине. Влияние занятий плаванием на развитие координационных 

способностей. Техника безопасности при проведении занятий плаванием. 

Содержание курса для 7 класса 

Теоретический раздел.  

Основы знаний о физической культуре. 

Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

техникой выполнения упражнений. 

Основные этапы развития физической культуры в России. Достижения отечественных и 

зарубежных спортсменов на Олимпийских играх. 

Соблюдения режимов физической нагрузки, профилактики травматизма и оказания до 

врачебной помощи. Совершенствование и самосовершенствование физических 

способностей, влияние этих процессов на физическое развитие, повышение учебно-

трудовой активности и формирование личностно значимых свойств и качеств. Правила 

соревнований по баскетболу. 

Практический  раздел 

Гимнастика с элементами акробатики. 

1.Строевые упражнения: выполнение команд «Пол -оборота направо», «Пол- оборота 

налево», «Пол- шага!», «Полный шаг!». 

2. Гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения: с малыми набивными мячами (м), обручами (д). Комплекс 

ОРУ типа зарядки. Развитие двигательных качеств. 

Упражнения в лазании и перелазании: на скорость в два и три приема (канат). 

МАЛЬЧИКИ 

Упражнения в висах и упорах: подъем переворотом в упор толчком двумя; передвижение 

в висе; махом назад соскок. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед в стойку на лопатках; стойка на голове с 

согнутыми ногами. 

Опорный прыжок: мальчики- согнув ноги (козел в ширину, высота 110— 115 см). 

ДЕВОЧКИ 

Упражнения в висах и упopax: махом одной и толчком другой подъем переворотом в 

упор на нижнюю жердь. 

Упражнения в равновесии: горизонтальное равновесие поперек (низкое бревно); 

повороты на носках на 90 ° и 180 °; ходьба со взмахом ног, прыжки с ноги на ногу, в 

полуприседе; соскок прогнувшись в сторону. 

Акробатические упражнения: кувырок назад в полушпагат; «мост» наклоном назад; 

шпагат скольжением из стойки на одном колене. 

Опорный прыжок: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 105-110 см). 

Знания о физической куль туре. 
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Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития 

силовых способностей и гибкости; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнений для разогревания; основы выполнения гимнастических 

упражнений. 

Легкая атлетика. Бег в равномерном темпе до 20 мин (м), 15мин (д). Бег 30м.,60м.,1000м., 

кросс 1500м, челночный бег. Прыжки в длину с 9-11 шагов разбега. 

Метание малого мяча на дальность, бросок набивного мяча двумя руками из различных 

исходных положений и ловля набивного мяча двумя руками после броска партнера. 

Эстафеты, старты из различных исходных положений, бег с ускорением. 

Знания о физической куль туре. 

Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление здоровья и основные системы 

организма; название разучиваемых упражнений и основы правильной техники их 

выполнения; разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о 

темпе, скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Спортивные игровые упражнения. 

Баскетбол. Ловля и передача мяч двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и 

в движение с пассивным сопротивлением защитника. 

Ведение с пассивным сопротивлением защитника. 

Броски одной и двумя руками с места и в движение (после ловли, после ведения) с 

пассивным противодействием защитника. 

Волейбол. Прием и передача мяча сверху двумя руками через сетку. Прием и передача 

мяча снизу двумя руками. Нижняя прямая подача. 

Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и средней 

частью подъема. Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости. 

Учебная игра с заданием. 

Знания о физической куль туре. 

Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, передачи, ведения мяча    или 

броска; тактика нападений и защиты. Правила организации избранной игры. Правила 

техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

Лыжная подготовка. 
1.Одновремнный двухшажный ход. Подъем в гору скользящим шагом. Преодоление бугров 

и впадин при спуске с горы. Поворот на месте махом. Прохождение дистанции 4 км. Игры  

«Гонка с преследованием», «Гонки с выбыванием», «Карельская гонка». 

Знания о физической куль туре.  

Правила самостоятельного выполнения упражнений и домашних заданий. Значение 

занятий лыжным спортом для поддержания работоспособности. Виды лыжного спорта. 

Требования к одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Плавание. Специальные плавательные упражнения для изучения брасса. 

Знания о физической куль туре. Техника безопасности при проведении занятий плаванием. 

Личная и общественная гигиена. 

Содержание курса для 8 класса 

Теоретический раздел. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью, 

требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система, 

их роль в осуществлении двигательных актов. Значение нервной системы в управлении 

движениями и регуляции систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения. Правила 

соревнований по волейболу 
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Понятие общей и специальной физической подготовки, спортивно-оздоровительной 

тренировки. Основы обучения и самообучения двигательным действиям, их роль в 

развитии внимания, памяти и мышления. 

Практический  раздел 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Развитие физических качеств: Специализированные полосы препятствий. 

Строевые упражнения: команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево.  

Гимнастические упражнения. Общеразвивающие упражнения типа зарядки на месте и в 

движении. Комплексы ОРУ на счет. 

МАЛЬЧИКИ 

Упражнения в висах и упорах: из виса на подколенках через стойку на руках опускание 

в упор присев; подъем махом назад в сед ноги врозь; подъем завесом вне. 

Акробатические упражнения: кувырок назад в упор стоя ноги врозь; кувырок вперед и 

назад; длинный кувырок ;стойка на голове и руках. 

Опорный прыжок: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 110-115 

см);девочки: прыжок боком с поворотом на 90* (конь в ширину, высота 110см). 

ДЕВОЧКИ 

Упражнения в висах и упорах: из упора на нижней жерди опускание в вис присев; из виса 

присев на нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком на нижней жерди, соскок. 

Упражнения в равновесии: горизонтальное равновесие (продольно); выпады продольно 

и поперек; шаг галопа; повороты в полуприседе; соскок прогнувшись ноги врозь из 

стойки с конца бревна. 

Акробатические упражнения(девочки): кувырок вперед и назад; мост и поворот в упор 

стоя на одном колене. 

Опорный прыжок: девочки: прыжок боком с поворотом на 90* (конь в ширину, высота 

110см). 

Знания о физической культуре 

Значение гимнастических упражнений для развития координационных способностей; 

страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности; упражнения 

для самостоятельной тренировки. История возникновения и забвения античных 

Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр 

современности, столетие Олимпийских стартов. Олимпийские принципы, традиции, 

правила, символика. Олимпийское движение. Спорт, каким он нужен миру. 

Легкая атлетика. 

Низкий старт. Бег 30м,60м. 

Бег по дистанции. Бег 1000м.,Кросс 2000м.(м), 1500м (д). 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».-фазы отталкивания. 

Прыжки в высоту способом «перешагивание». 

Метание малого мяча   

Знания о физической куль туре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, 

скорости и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие 

выносливости, быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Спортивные игровые упражнения. 

Баскетбол. 

1. Подбор мяча под щитом; 

2. Вырывание и выбивание мяча; 

3. Взаимодействие двух игроков в нападении и в защите через «заслон»; 
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4. Комбинированные упражнения с использованием изученных технических действий. 

Волейбол. 

Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком через сетку. 

Нижняя прямая подача. Прием после подачи.  

Футбол. 

Ведение мяча по прямой с взаимодействиями двух игроков с изменением направления и 

скорости. 

Удар по катящемуся мячу внешней стороной подъема, носком, серединой лба. Остановка 

мяча: подошвой и внутренней стороной стопы. Ведение мяча: носком. 

Знания о физической куль туре. Терминология избранной спортивной игры; техника 

ловли, передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений и защиты. Правила 

организации избранной игры. Правила техники безопасности при занятиях спортивными 

играми. 

Лыжная подготовка.  

1.Одновременный одношажный ход (стартовый вариант). 

2.Торможение и поворот «плугом». 

3.Прохождение дистанции 4,5 км. 

Игры: «Гонки с выбыванием», «Как по часам», «Биатлон». 

Знания о физической куль туре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Плавание. Способы освобождения от захватов тонущего.  

Знания о физической куль туре. Помощь в подготовке места проведения занятий, 

инвентаря на уроках по плаванию. 

Содержание курса для 9 класса 

Теоретический раздел. 

Основы физической культуры и здорового образа жизни. 

Правила ведение дневника самонаблюдения за состоянием здоровья (по показателям 

самочувствия), физическим развитием и физической подготовленностью. Техника 

двигательных действий (физических упражнений), ее связь с физической подготовленностью 

и двигательным опытом человека. Основы обучения движениям и контроль за техникой их 

выполнения. Правила соревнований по волейболу.  Физические качества, физическая 

нагрузка.  Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической 

культуры.  

Основы туристской подготовки.  Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. Культурно-исторические основы. Физкультурное и спортивное движение в 

Республике Татарстан. Универсиада 2013год. 

Практический раздел 
Развитие физических качеств: Физические упражнения и комплексы упражнений на 

развитие физических качеств. Специализированные полосы препятствий. 

Легкая атлетика. 

 Бег по повороту, передача эстафетной палочки, бег 30м, 60м,1000м, кросс до 2 км. 

 Прыжки в длину с разбега(согнув ноги), прыжки в длину с места, прыжки в высоту с 

разбега (перешагиванием). 

 Метание малого мяча на дальность 

Знания о физической куль туре. Влияние легкоатлетических упражнений на укрепление 

здоровья и основные системы организма; название разучиваемых упражнений и основы 

правильной техники их выполнения; правила соревнований в беге, прыжках и метаниях; 

разминка для выполнения легкоатлетических упражнений; представления о темпе, скорости 

и объеме легкоатлетических упражнений, направленных на развитие выносливости, 
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быстроты, силы, координационных способностей. Правила техники безопасности при 

занятиях легкой атлетикой. 

Гимнастика. 

 Строевые упражнения- переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; 

перестроение из колонны по одному в колонны по 2,3,4 в движении. 

 Упражнения в равновесии (на гимнастической скамейке) – прыжки на одной; полуприсед; 

сед углом. 

 Висы и упоры – мальчики: подъем  переворотом в упор махом и силой; подъем махом 

вперед в сед ноги врозь; 

 девочки: вис прогнувшись на нижней жерди с опорой ног о верхнюю; переход в упор на 

нижнюю жердь. 

 Акробатика – (мальчики): из упора присев силой стойка на голове и руках; длинный 

кувырок вперед с 3 шагов разбега; (девочки): равновесие на одной, выпад вперед, кувырок 

вперед, «мост» из положения стоя- встать, соединение из 3-4 элементов. 

 Ритмическая гимнастика- комплекс общеразвивающих упражнений. 

 Опорные прыжки (мальчики)- прыжок согнув ноги (козел в длину, высота 115 см); 

(девочки)- прыжок боком (конь в ширину, высота 110 см).  

 Лазание – по канату мальчики: на одних руках на кол-во м., в 2 приема на скорость 

Знания о физической культуре. Значение гимнастических упражнений для развития 

координационных способностей; страховка и помощь во время занятий; обеспечение 

техники безопасности; упражнения для самостоятельной тренировки. История 

возникновения и забвения античных Олимпийских игр, возрождение Олимпийских игр, 

возрождение Олимпийских игр современности, столетие Олимпийских стартов. 

Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. Олимпийское движение. Спорт, 

каким он нужен миру. Универсиада 2013 года. 

Спортивные игры. 
Баскетбол – передача мяча в движении; ведение мяча попеременно правой и левой рукой; 

нападение быстрым прорывом, изучение броска  одной и двумя руками в кольцо с прыжка, 

персональная защита;  двусторонняя игра. 

Футбол – удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема; 

обманные движения (финты); остановка мяча внутренней стороной стопы; удар по мячу 

головой; вбрасывание мяча из-за боковой линии с шагом; двусторонняя игра. 

Волейбол – сочетание различных перемещений с передачей мяча сверху и приемом снизу; 

передача мяча у сетки и в прыжке через сетку;  передача мяча сверху к цели, прием мяча, 

отраженного сеткой; нижняя подача в правую и левую часть площадки; игра в нападении в 

зоне 3; игра в защите; двусторонняя игра, прием мяча снизу после подачи.  

Знания о физической культуре. Терминология избранной спортивной игры; техника ловли, 

передачи, ведения мяча или броска; тактика нападений и защиты. Правила организации 

избранной игры. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. Правила 

соревнований по футболу (мини-футболу). 

Лыжная подготовка. 

Попеременный четырехшажный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные. 

Преодоление контруклона. Прохождение дистанции до 5 км. 

Игры: горнолыжная эстафета с преодолением препятствий. 

Знания о физической культуре. Правила самостоятельного выполнения упражнений и 

домашних заданий. Значение занятий лыжным спортом для поддержания 

работоспособности. Виды лыжного спорта. Применение лыжных мазей. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. Техника безопасности при занятиях лыжным 

спортом. Оказание помощи при обморожениях и травмах. 

Плавание. Толкание и буксировка плывущего предмета. Способы транспортировки 

пострадавшего в воде. 



177 

 

Знания о физической культуре. Правила соревнований, правила судейства по плаванию 

  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Пояснительная записка 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни;  

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Содержание курса для 8 класса 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье физическое и духовное. 

Режим труда и отдых. Умственная и физическая работоспособность. Режим дня. 

Профилактика переутомления. Движение – естественная потребность организма. Физическая 

культура и закаливание. Личная гигиена. Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его последствия для организма курящего и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Наркомания, токсикомания и другие вредные 

привычки. 

Правила обеспечения безопасности дорожного движения. Дорожное движение и его 

участники: пешеходы, пассажиры, водители. Дорога и её составные части. Причины 

дорожно-транспортных происшествий. Правила безопасного поведения пешехода на дороге. 

Правила безопасного поведения велосипедиста на дороге. Краткая характеристика 

современных видов транспорта. Правила безопасного поведения пассажиров на транспорте. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. Причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. Меры пожарной безопасности при эксплуатации 

электробытовых и газовых приборов, отопительных печей, применении источников 

открытого огня. Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъезде, 

балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. Возникновение пожара на 

транспорте и его причины. Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара 

на транспорте. 

Правила безопасного поведения на воде. Правила безопасного поведения на воде. 

Особенности состояния водоёмов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Опасность водоёмов зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим 

бедствие на воде. 

Правила безопасного поведения в быту. Опасности, возникающие при нарушении правил 

обращения с электрическими и электронными приборами. Правила безопасного 

использования электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. Опасные 

вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникающие при нарушении правил 

пользования ими. Действие опасных веществ и препаратов бытовой химии на организм 

человека и правила оказания помощи при отравлениях и ожогах. Правила безопасного 

использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ. 

Правила поведения на природе. Автономное существование человека в природе. Правила 

безопасного поведения человека при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища 

(укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 
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Нарушение экологического равновесия в местах проживания. Влияние деятельности 

человека на окружающую среду. Экология и экологическая безопасность. Загрязнение 

атмосферы, воды и почвы. Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе 

и месте проживания. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных 

районах.  

Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Профилактика нападений 

и самозащита при нападении насильников и хулиганов. Самооценка поведения. 

Психологические приёмы самозащиты. Правила безопасного поведения с незнакомым 

человеком на улице, в подъезде дома, лифте. Правила обеспечения сохранности личных 

вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, которые наиболее 

часто встречаются в повседневной жизни. Меры предосторожности при обнаружении 

взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы 

при возникновении паники. Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

Оказание первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные 

и лекарственные средства. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз 

ГП-7, детский противогаз ПДФ-Ш), их использование. Первая медицинская помощь при 

травмах. Способы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при переломах. 

Правила и способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при 

отравлении газами, пищевыми продуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. Первая 

медицинская помощь при утоплении и удушении. Первая медицинская помощь при 

тепловом и солнечном ударе, обморожении. 

Чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация природного характера, их последствия и правила безопасного 

поведения.  Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при 

заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после землетрясения. Вулканы и 

их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя, оползня, обвала. Правила 

безопасного поведения во время и после схода селя, оползня, обвала, безопасный выход из 

зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила 

безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, 

смерча. Правила безопасного поведения во время и после урагана, бури, смерча. Наводнения 

и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о цунами, во 

время прихода и после цунами.   Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их 

характеристика. Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 

возникновении природных пожаров. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила безопасного поведения. 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опасные объекты. Пожары 

и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. Правила безопасного 

поведения при пожарах взрывах.  Промышленные аварии с выбросом опасных химических 

веществ. Химически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные вещества 

(АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от АХОВ. Правила 

безопасного поведения при авариях с выбросом опасных химических веществ.  Аварии на 

радиационно опасных объектах. Правила безопасного поведения при радиационных авариях.   

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угрозе и в ходе 

гидродинамической аварии. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о 
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чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание, всем!». Речевая информация, передаваемая по 

радиотрансляционной сети, радио, приёмнику, телевизору о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. Эвакуация. Обязанности и 

правила поведения людей при эвакуации 

  

 III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план основного общего образования (примерный, принимается на каждый 

учебный год) 

Учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования  определяет общие 

рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

Учебные предметы 

Классы 

5 6 7 8 9 Всего 

Количество часов в год/неделю 

Русский язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Литература 70/2 70/2 70/2 70/2 102/3 382/11 

Иностранный язык 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Математика 175/5 175/5 175/5 175/5 170/5 870/25 

Информатика и ИКТ    35/1 68/2 103/3 

История  70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 35/1 35/1 35/1 34/1 139/4 

География  35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Природоведение 70/2     70/2 

Физика   70/2 70/2 68/2 208/6 

Химия    70/2 68/2 138/4 

Биология  35/1 70/2 70/2 68/2 243/7 

Искусство (Музыка) 35/1 35/1 35/1   105/3 

Искусство (ИЗО) 35/1 35/1 35/1   105/3 

Искусство    35/1 34/1 69/2 

Технология 70/2 70/2 70/2 35/1  245/7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35/1  35/1 

Физическая культура 105/3 105/3 105/3 105/3 102/3 522/15 

Региональный компонент       

Родной язык 105/3 105/3 105/3 105/3 68/2 488/14 

Родная литература 70/2 70/2 70/2 70/2 68/2 348/10 

ИТОГО: 1015/29 1050/30 1190/34 1260/36 1156/34 5671/163 

Компонент образовательной 

организации: 

 

 

105/3 

 

105/3 

 

35/1 

  

68/2* 

 

313/9 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 
1120/32 1155/33 1225/35 1260/36 1224/36 5984/172 

* Часы компонента общеобразовательного учреждения в 9 классе отводятся на организацию 

предпрофильной подготовки. 

В конце учебного года (конец апреля – май месяцы) во всех классах по всем предметам 

учебного плана проводится промежуточная аттестация в следующих формах: 

-выставление годовой оценки; 
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-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, интегрированные контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 
-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
 

3.2. Календарный учебный график (разрабатывается на каждый учебный год) 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) 

    Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного 

года, в 5-9 классах не менее 34 недель. 

    Образовательный процесс в школе осуществляется по четвертям 

1-я четверть— сентябрь – октябрь; 

2-я четверть — ноябрь — декабрь; 

3-я четверть— январь-март; 

4-я четверть—апрель-май. 

   На протяжении учебного года устанавливаются каникулы: 

- осенние – 1-я неделя ноября; 

- зимние – 1-я и 2-я недели января 

- весенние -  последняя неделя марта; 

- летние – с момента завершения государственной итоговой аттестации по 31 августа. 

Конкретные сроки каждой учебной полугодия и каникул определяются ежегодно и 

закрепляются в календарном учебном графике. Календарный учебный график на каждый 

учебный год утверждается приказом директора школы. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. 

Для 5-9 классов устанавливается шестидневная учебная неделя. 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», 

утвержденных Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

Продолжительность урока во 5-9-х классах составляет 45 минут при 6 дневной учебной 

недели. 

 

  Для 5-9 классов 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

Классный час 08:30-09:00 Перемена 

В
т
о
р

н
и

к
- 

су
б
б
о
т
а
 

  Перемена  

Линейка 09:00 20 мин 

1 урок 09:20 – 10:00 15 мин 08:30-09:15 15 мин 

2 урок 10:15 – 10:55 5 мин 09:30-10:15 15 мин 

3 урок 11:00 – 11:40 20 мин 10:30-11:15 10 мин 

4 урок 12:00 - 12:40 5 мин 11:25-12:10 20 мин 

5 урок 12:45 – 13:25 5 мин 12:30-13:15 10 мин 

6 урок 13:30 – 14:10  13:25-14:10 10 мин 

7 урок    14:20-15:05   
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 3.3.Система условий реализации образовательной программы ООО 

     В МБОУ «Чулпановская СОШ» для обеспечения реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования созданы кадровые, материально – технические 

условия в соответствии с требованиями.  

     Кадровые условия реализации ОП ООО:  

     Учебно-воспитательный процесс осуществляет высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Высшее образование имеют 100 % педагогов, квалификационную 

категорию - 83%.  

  

     Материально – технические и информационно-технические условия  реализации ОП 

ООО 

     В МБОУ «Чулпановская СОШ» для реализации основной образовательной программы 

основного общего образования функционируют 11 учебных кабинетов, оснащенных 

мебелью, информационными стендами, необходимыми техническими средствами, 

наглядно-дидактическими материалами. Имеются: 1 компьютерный класса,  спортивный зал 

площадью -126,1 м
2
,  столовая площадью – 80,5 м

2
, библиотека – 34,7 м

2
.   

Количество предметных кабинетов, имеющих интерактивные доски – 4.   

Количество предметных кабинетов, имеющих экран и видео-проекторы – 3.   

Имеется система контетной фильтрации ресурсов сети Интернет  

Количество точек Wi-Fi – 6.  

                      Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: 

 Количество компьютеров в библиотеке  1  

Наличие доступа к сети «Интернет» в библиотеке  1 

Количество компьютерных классов  1 

Количество компьютеров  12 

Наличие внутренней (локальной) сети  да  

Наличие множительной техники для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой и проектной 

деятельности обучающихся  

имеется  

              

      Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ОП ООО 

      МБОУ «Чулпановская СОШ» полностью обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы основного общего образования. Обеспеченность учебниками- 100%.  

 

Перспективы и ожидаемые результаты школы 

Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие личности и 

возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

Выпускник школы: 

Обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией; обладает 

развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как творческой личности; 

способен к дальнейшему продолжению образования; коммуникабелен, толерантен, умеет 

работать в коллективе; владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный; способен к 

успешной социализации в обществе и на рынке труда 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны: освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного 
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учебного плана; приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, овладеть средствами коммуникации; достигнуть  показателей 

развития интеллектуальной  сферы, достаточных для организации своей познавательной, 

проектировочной, оценочной деятельности; овладеть основами компьютерной грамотности; 

овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); знать свои гражданские права и уметь их 

реализовывать; уважать свое и чужое достоинство; уважать собственный труд и труд других 

людей. 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувства психологической защищенности. 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные интересы, 

самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. Осознание 

собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

На основании вышеизложенного школа может: 

1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий ГОСа, прежде всего 

приоритетных содержательных линий школы, как в учебную так и во внеурочную 

деятельность субъектов образовательного процесса. 

2. Создать условия для формирования у учащихся школы системы общечеловеческих 

ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная деятельность, забота о 

сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в окружающей нас жизни и 

т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в школе. 

4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов образовательного 

процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, родителей в ходе реализации 

данных блоков содержания. 

5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

 

 4.Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности обучающихся; 

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

- компетентностный; 

- системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

 


