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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Троицко – Урайская основная общеобразовательная 

школа» Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан» разработана в 

соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

 - Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2012 No 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 - Закон Республики Татарстан «Об образовании» от 22.07.2013 г. No68-ЗРТ; 

 - Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвер- 

жденный приказом Министерства образования и науки России от 05.03.2004г. No1089; 

- Приказ МО РФ от 09.03.2004 No 1312 "Об утверждении федерального базисного  

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 

       

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Троицко – 

Урайская ООШ» направлена на приведение содержания образования в соответствие с 

возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию и самоопределению. Программа 

ориентирована не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент 

образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей 

основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Основная образовательная программа  направлена на реализацию следующих основных 

целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

Одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени является 

достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в современном 

обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

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

Иностранный язык, Математика, Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 
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Природоведение, Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыка), 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. Требования стандарта к уровню подготовки выпускников являются 

основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, обязаны продолжить обучение на ступенях 

среднего) общего, начального или среднего профессионального образования. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) характер. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации школьников. 

 

Познавательная деятельность 

 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно-

следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование несложных практических ситуаций, 

выдвижение предположений, понимание необходимости их проверки на практике. 

Использование практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для 

доказательства выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 

тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 
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Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 
 

        ООП ООО МБОУ «Троицко – Урайская ООШ» создана с учётом особенностей и традиций 

учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности различной направленности. 

 

1.2. Цели реализации основной образовательной программы  

основного общего образования по отдельным предметам 

 

Изучение русского и татарского языков на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому и татарскому языкам; 

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 и татарском языках, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

и татарского 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. 

 

В результате изучения русского и татарского языков ученик должен 

знать/понимать: 
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- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения, роль татарского языка как 

государственный язык Республики Татарстан; 

- 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 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; 

- 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; 
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Изучение литературы и татарской 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; 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

В результате изучения литературы ученик должен 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспринимать и анализировать художественный текст; 

- 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). 

 

Изучение иностранного языка (английского) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих - 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
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- 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 с 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. 

 

В результате изучения иностранного языка (английского) ученик должен 

знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, выражать 

свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 



 

9  
  

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, 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. 

 

 

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; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

- существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 
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- 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; 

- выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 
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- 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 исследовании 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; 



 

12  
  

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 графики; 

- решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов, а 

также с использованием правила умножения; 

- вычислять средние значения результатов измерений; 

- находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые статистические 

данные; 

- находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

- распознавания логически некорректных рассуждений; 

- записи математических утверждений, доказательств; 

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

- решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

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

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

- сравнения шансов наступления случайных событий, оценки вероятности случайного 

события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

- понимания статистических утверждений. 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на ступени 

основного общего образования 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, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 
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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; 

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

использования информационных ресурсов общества с соблюдением соответствующих 

правовых и этических норм. 

 

 

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 последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентации 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. 

 

 

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; 

- 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; 



 

15  
  

- 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. 

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на ступени основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), ее 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции; развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 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 знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; 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 социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; в 

межличностных отношениях, включая отношения между людьми различных национальностей 

и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; 

семейно-бытовых отношениях. 

 

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; 

http://base.garant.ru/10103000/
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- самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

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

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

Изучение географии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во всем ее географическом 

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, бережного отношения к окружающей среде; 

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для сохранения 

окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; адаптации к условиям 

проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности 

окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

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; 

- 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: 
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- 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. 

 

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 
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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. 

 

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. 

 

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; 

- 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. 

 

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 
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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 утла 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; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

 

Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

- овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических реакций; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в соответствии 

с возникающими жизненными потребностями; 

- воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

В результате изучения химии ученик должен 

знать/понимать: 
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- 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; 

- критической оценки информации о веществах, используемых в быту; 

- приготовления растворов заданной концентрации. 

 

Изучение искусства на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; 

- воспитание и развитие художественного вкуса учащегося, его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по 

законам красоты; 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве; ознакомление с выдающимися 

произведениями отечественной и зарубежной художественной культуры; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего 

народа и достижениям мировой культуры. 
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Музыка 

 

Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

- 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. 

 

В результате изучения музыки ученик должен 

знать/понимать: 

- специфику музыки как вида искусства; 

- значение музыки в художественной культуре и ее роль в синтетических видах творчества; 

- возможности музыкального искусства в отражении вечных проблем жизни; 

- основные жанры народной и профессиональной музыки; 

- многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

- основные формы музыки; 

- характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 

композиторов; 

- виды оркестров, названия наиболее известных инструментов; 

- имена выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей; 

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 (с сопровождением и без сопровождения): несколько 

народных песен, песен композиторов-классиков и современных композиторов (по выбору 

учащихся); 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, стилевых 

направлениях, образной сфере музыки и музыкальной драматургии; 

- распознавать на слух и воспроизводить знакомые мелодии изученных произведений 

инструментальных и вокальных жанров; 

- выявлять особенности интерпретации 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; 
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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; 

- 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.); выражения своих личных музыкальных впечатлений 

в форме устных выступлений и высказываний на музыкальных занятиях, эссе, рецензий; 

- определение своего отношения к музыкальным явлениям действительности. 

 

Изучение изобразительного искусства направлено на достижение следующих целей: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- 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. 

 

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 определить 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). 
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Изучение технологии на ступени основного общего образования 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 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; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической 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 

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. 
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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. 

 

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); 

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, отморожениях, 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); 

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

(или) велосипедиста; 

- 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); 

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. 

 

Изучение физической культуры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
http://base.garant.ru/1305770/#block_1000
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- развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, расширение 

функциональных возможностей организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение навыков 

в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально-ценностного 

отношения к физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

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. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
Основное содержание учебных предметов: 

 

2.1. Русский язык 

 

7 класс 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Причастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и 

глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; 

выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий, 
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Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени 

(ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 

(принесённый, принесён, принесена. принесено. принесены), правильно употреблять причастия 

с суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить 

предложения с причастным оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. 

Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по 

личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

 

Деепричастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми 

(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

НЕ с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения 

наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква Ь после 

шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Предлог 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Текстообразующая 

роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.).  Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблятъ предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
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III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы - 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в 

простом И сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном 

предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

П. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

8 класс 

Основные изучаемые вопросы. 

Фонетика и графика. Орфография.   

Лексика и фразеология. Многозначность слова. Переносное значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы, их значение, употребление. 

Состав слова и словообразование.   

Основные способы образования слов в русском языке. 

Синтаксис и пунктуация.  

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между 

ними. 

Стили речи: научный,(официально-деловой, публицистический.   

Русский речевой этикет.  

Словосочетание и предложение – единицы синтаксиса. 

Словосочетание. Типы связи слов в словосочетании. 

Текст. Средства связи предложений текста. Смысловые части текста, средства связи между 

ними. 

Простое предложение. Виды предложений по цели высказывания, эмоциональной окраске. 

Средства оформления предложений: интонация, логическое ударение, порядок слов. 

 Порядок слов как средство межфразовой связи в тексте. 

  Главные члены предложения  

Распространенные и нераспространенные предложения.   

 Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения, способы 

их выражения.   

 Двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные 

предложения 

 Простое предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращение, вводные слова и конструкции.   

 

9 класс 

Международное значение русского языка  
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СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в  

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды 

придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

 

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 

бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 

Сложные предложения с различными видами связи.  

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с разными видами связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского 

языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его 

стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один 

из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского 
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языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.  

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, 

средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план литературно-

критической статьи.  

  

стилистическая синонимия.  

Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза.  

Лексические и фразеологические словари.  

Лексико-фразеологический разбор.  

Морфемика и словообразование   

Обобщающее повторение ранее изученного.  

Выразительные словообразовательные средства.  

Словообразовательный разбор.  

Морфология и орфография  

Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова.  

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.  

Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании 

слов 'различной структуры и значения.  

Морфологический разбор частей речи.  

Синтаксис и пунктуация  

Обобщение и повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого предложения, виды его 

осложнения, типы сложных предложений, предложения с прямой речью. Способы оформления 

чужой речи, цитирование.  

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи.  

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном обращении. Авторское употребление знаков препинания.  

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи.  

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения с 

прямой речью.  

Речь, функциональные стили речи  

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств.  

Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста.  

Функциональные стили речи, их 'общая характеристика.  

Научный стиль речи  

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические и 

синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи.  
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Использование учащимися средств научного стиля.  

 

2.2. Литература 
 

7 класс 

Введение  

Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная проблема литературы. 

Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении. Труд писателя, его 

позиция, отношение к несовершенству мира и стремление к нравственному и эстетическому 

идеалу.  

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. Выражение в них 

духа народного языка.  

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные представления). 

Афористические жанры фольклора (развитие представлений).  

ЭПОС НАРОДОВ МИРА  

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.) (для внеклассного чтения.)  

Новгородский цикл былин. «Садко». Своеобразие былины.  

Поэтичность. Тематическое различие Киевского и Новгородского циклов былин. 

Своеобразие былинного стиха. Собирание былин. Собиратели. (для самостоятельного чтения.)  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос.  

Изображение жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 

праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители светлого и тёмного миров 

карело-финских эпических песен. (Для внеклассного чтения.)  

Теория литературы.. Предание (развитие представлений). Гипербола (развитие 

представлений). Былина. Руны. Мифологический эпос (начальные представления). Героический 

эпос (начальные представления). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные 

представления).  

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  

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о Петре и Февронии 

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

верности. Народно-поэтические мотивы в повести.  

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие (начальные 

представления).  

«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг».  

Формирование традиции уважительного отношения к книге.  

Теория литературы. Летопись (развитие представлений).  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ об учёном и поэте.  

«К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
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ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 

Уверенность Ломоносова в будущем русской науки и её 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 времён в своём стремленьи 

... », «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» (в 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 1 и Карла ХII). 

Авторское отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем  

Олеге». Особенности композиции. Своеобразие языка. 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 труде летописца как о 

нравственном подвиге. Истина как цель летописного повествования и как завет будущим 

поколениям.  

«Станционный смотритель». Повествование от лица вымышленного героя как 

художественный приём. Отношение рассказчика к героям повести и формы его выражения. 

Образ рассказчика. Судьба Дуни и притча о блудном сыне. Изображение «маленького 

человека», его положения в обществе. 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. 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 её 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.  

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.  

Теория литературы.. Стихотворения в прозе. Лирическая миниатюра (начальные 



 

33  
  

представления).  

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе.  

«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие 

духа русских женщин, отправившихся вслед за осуждёнными мужьями в Сибирь. 

Художественные особенности исторических поэм Некрасова.  

«Размышления у парадного подъезда», Боль поэта за судьбу народа. Своеобразие 

некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.)  

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

понятия). Историческая поэма как разновидность лироэпического жанра (начальные 

представления).  

Алексей Константинович Толстой. Слово о поэте.  

Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин». 

Воспроизведение исторического колорита эпохи. Правда и вымысел. Тема древнерусского 

«рыцарства», противостоящего самовластию.  

Теория литературы.. Историческая баллада (развитие представлений).  

Смех сквозь слёзы, или «Уроки Щедрина»  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писателе.  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов nрокормил», Нравственные пороки 

общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности 

мужика. Сатира в «Повести ... »,  

«Дикий nомещик». (Для самостоятельного чтения.)  

Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония (развитие 

представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало 

литературного творчества).  

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», «Маман» 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).  

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.  

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бесправным и 

обездоленным. Характер главного героя. Мастерство в изображении пейзажа. Художественные 

особенности рассказа.  

Смешное и грустное рядом, или «Уроки Чехова»  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе.  

«Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл названия 

рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики.  

«Смерть чиновника». Многогранность комического в рассказах А.П.Чехова. (для чтения 

и обсуждения.)  

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (развитие представлений).  

«Край ты мой, родимый край ... » (обзор)  

Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. К. Толстой. «Край ты мой, 

родимый край ...», «Благовест», Поэтическое изображение родной природы и выражение 

авторского настроения, миросозерцания.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА  

Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Цифры». Воспитание детей в семье. Герой рассказа: сложность взаимопонимания детей и 

взрослых.  

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. (Для внеклассного чтения.)  

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе.  

«Детство». Автобиографический характер повести. Изображение «свинцовых мерзостей 

жизни». Дед Каширин -. «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни» (Алёша, бабушка, 

Цыганок, Хорошее Дело). Изображение быта и характеров.  

Вера в творческие силы народа.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»).  

Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие представлений). 

Портрет как средство характеристики героя (развитие представлений).  

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.  

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  

«Июль», «Никого не будет в доме...». Картины природы, преображённые поэтическим 

зрением Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта.  

Теория литературы.. Сравнение. Метафора (развитие представлений) .  

На дорогах войны (обзор)  

Интервью с поэтом - участником Великой Отечественной войны. Героизм, патриотизм, 

самоотверженность, трудности и радости грозных лет войны в стихотворениях поэтов - 

участников войны: А.Ахматовой, К.Симонова, А.Твардовского, А.Суркова, Н.Тихонова и др. 

Ритмы и образы военной лирики.  

Теория литературы.. Публицистика. Интервью как жанр публицистики (начальные 

представления).  

Фёдор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе.  

«О чём 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.  

«Тихая моя Родина» (обзор)  
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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.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте.  

«Снега потемнеют синие…», «Июль - макушка лета…», «На дне моей жизни…». 

Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  

Теория литературы.. Лирический герой (развитие понятия).  

Дмитрий Сергеевич Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное напутствие 

молодёжи.  

Теория литературы.. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 

публицистический жанр (начальные представления).  

Писатели улыбаются, или Смех Михаила Зощенко  

М.Зощенко. Слово о писателе.  

Рассказ «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Песни на слова русских поэтов ХХ века  

А.Вертинский. «Доченьки»; И.Гофф. «Русское поле»; Б.Окуджава. «По Смоленской 

дороге…». Лирические размышления о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть 

переживаний. 

Теория литературы.. Песня как синтетический жанр искусства (начальные представления).  

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  

Расул Гамзатов. Краткий рассказ об аварском поэте.  

«Опять за спиною родная земля ... », «Я вновь пришёл сюда и сам не верю ... » (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости собственного возраста, 

зрелости общества, дружеского расположения к окружающим людям разных национальностей. 

Особенности художественной образности аварского поэта.  

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Роберт Бёрнс. Особенности творчества.  

«Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности. Народно-

поэтический характер произведения.  

О.Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвенность во имя любви. 

Смешное и возвышенное в рассказе.  

Теория литературы.. Рождественский рассказ (развитие представления).  

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле. Мечта о чудесной победе 

добра.  

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе (развитие представлений).  

 

8 класс 

         Русская литература и история.  Интерес русских писателей 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 темной 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. 
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         Теория литературы.  Народная песня, частушка (развитие представлений).  Предание 

(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы. 

         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 17 века.  Новые литературные герои – крестьянские и купеческие 

сыновья.  Сатира на судебные порядки. Комические ситуации с двумя плутами. 

         «Шемякин суд» - «кривосуд» (Шемяка «посулы любил, потому что 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). 

Из литературы 18 века. 

         Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 

Повесть «Наталья,боярская дочь» 

 Теория литературы. Понятие о классицизме.  Основные правила классицизма в драматическом 

произведении. 

Из литературы 19 века. 

         Иван Андреевич Крылов.  Поэт и мудрец.  Язвительный сатирики и баснописец.  Краткий 

рассказ о писателе. 

         «Лягушки, просящие царя». Критика «общественного договора» Ж.-Ж.Руссо.  Мораль 

басни.  «Обоз».  Критика вмешательства императора Александра 1 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). 

         Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении поэта к истории и 

исторической теме в литературе. 

         «Туча».  Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы, отклик на 

десятилетие восстания декабристов. 

         К*** («Я помню чудное мгновенье...»).  Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. 

         «19 октября».  Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей.  Дружба как 

нравственный жизненный стержень сообщества избранных. 

         «История Пугачева» (отрывки).  Заглавие Пушкина («История Пугачева») и поправка 

Николая 1 («История пугачевского бунта»), принятая Пушкиным как более точная.  Смысловое 

различие.  История пугачевского восстания в художественном произведении и историческом 

труде писателя и историка.  Пугачев и народное восстание.  Отношение народа, дворян и автора 

к предводителю восстания.  Бунт «бессмысленный и беспощадный» (А.С.Пушкин). 

         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». 
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         Теория литературы.  Историзм художественной литературы (начальные представления).  

Роман (начальные представления).  Реализм (начальные представления). 

         «Пиковая дама».  Место повести в контексте творчества Пушкина.  Проблема «человек и 

судьба» в идейном содержании произведения.  Соотношение случайного и закономерного.  

Смысл названия повести и эпиграфа к ней.  Композиция повести: система предсказаний, 

намеков и символических соответствий.  Функции эпиграфов.  Система образов-персонажей, 

сочетание в них реального и символического планов, значение образа Петербурга.  Идейно-

композиционная функция фантастики.  Мотив карт и карточной игры, символика чисел.  

Эпилог, его место в философской концепции повести. 

         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 героя.  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 их 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). 

         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 Россий.  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. 



 

38  
  

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...». 

         Антон Павлович Чехов.  Краткий рассказ о писателе. 

         «О любви» (из трилогии).  История  о любви и упущенном счастье. 

         Теория литературы.  Психологизм художественной литературы (развитие представлений). 

Из русской литературы 20 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.  

Самоотверженность и находчивость главной героини. 

         Теория литературы.  Сюжет и фабула. 

         Александр Александрович Блок.  Краткий рассказ о поэте. 

         «Россия».  Историческая тема в стихотворении,  его современное звучание и смысл. 

         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). 

  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. 

         Михаил Андреевич Осоргин.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Пенсне».  Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  Мелочи быта и их 

психологическое содержание.  Для самостоятельного чтения. 

         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). 

В.М.Шукшин .Слово о писателе. Нравственная проблематика рассказа «Мастер». 

А.Солженицын. Слово о писателе. «Матрёнин двор». Праведница Матрёна-нравственный идеал 

писателя. 

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» и другие.  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. 
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         «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 на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н.Рубцов. «По вечерам», «Встреча», 

«Привет, Россия...». 

         Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине Н.Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок);З.Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И.Бунин. 

«У птицы есть гнездо...» Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов. 

Из зарубежной литературы. 

         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. 

         Жан Батист Мольер.  Слово о Мольере. 

         «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением отдельных сцен).  17 век – эпоха расцвета 

классицизма в искусстве Франции.  Мольер – великий комедиограф эпохи классицизма.  

«Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и невежественных буржуа.  Особенности 

классицизма в комедии.  Комедийное мастерство Мольера.  Народные истоки смеха Мольера.  

Общечеловеческий смысл комедии. 

         Теория литературы.  Классицизм.  Сатира (развитие понятия). 

         Джонатан Свифт.  Краткий рассказ о писателе. 

         «Путешествие 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. 

9 класс 

Литература XIX века 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала).  

 

Введение 
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало». Отечественная 

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века. Отголоски 

классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. 

Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарождение реализма 

(Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, «натуральная школа») и профессиональной 

русской критической мысли.  

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 
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славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л.Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-

историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), 

эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов 

как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 

драматургии в творчестве Чехова.  

 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина - три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики.  

Стихотворения: «Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я 

посетил…» для обязательного изучения.  Стихотворения  «Поэт», «Пора, мой друг, пора! 

Покоя сердце просит…», «Дар напрасный, дар случайный…» (или другие 3 стих-ия на 

выбор). Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни и преемственность поколений.  

Художественный открытия Пушкина. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, её гуманизм и 

философская глубина. «Вечные» темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, 

творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого бытия). 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение в стихотворениях духовного мира 

человека. 

Романтическая лирика и романтические поэмы.  

Историзм и народность - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 

«Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме, образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуры. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество.  

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик»,  «Как 

часто, пестрою толпою окружен…», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…») (для обязательного изучения). Стихотворения 

«Поэт и толпа», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Пророк» (или другие 3 стих-ия на выбор). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских 

традиций. Темы Родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в 

творчестве поэта.  

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое 

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» - идиллия и сатира, «Вий» - 
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демоническое и ангельское) – в обзорной лекции учителя.  

«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, 

лирики и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и 

обманного города. Особенности стиля НВГоголя, своеобразие его творческой манеры. 

Литература второй половины XIX века 

Обзор русской литературы второй половины XIX века 

Россия второй половины XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота и философская глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность 

художественных образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование 

национального театра.  

Классическая русская литература и ее мировое признание.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация 

творчества. Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического 

репертуара.  

Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное 

и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом Трагедией, ломкой судеб, 

гибелью людей.  

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе Образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, 

возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А.Н.Островский в критике «(Луч света в темном 

царстве» Н.А.Добролюбова).  

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).  

 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер тютчевского романтизма и 

символический подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы 

тютчевской лирики. Тема родины.   Идеал Тютчева - слияние человека с Природой и Историей, 

с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных образов 

природы (космически охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная 

сила и «поединок роковой». Основной жанр - лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров героической или философской 

поэмы, торжественно или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silenfium!», «Не то, что мните вы природа…»,  «К.Б.» («Я встретил вас, 

и все былое…»), «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим…». Стихотворения «Как хорошо  ты, о море ночное…», «Эти 

бедные селенья…», «Еще земли печален вид…», «Природа – сфинкс…», «День и ночь», 

«Последняя любовь», «Фонтан» или другие 3 на выбор. 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии.  

 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и 

судьбы Фета-поэта и Фета - практичного помещика. Поэзия Фета и литературная традиция. Фет 

и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, 
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смерть). Философская проблематика лирики. Художественное своеобразие, особенности 

поэтического языка, психологизм лирики Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике 

природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали 

и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и 

метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. 

Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.  

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

Луной был полон сад…», «Еще майская ночь» (для обязательного изучения). Стихотворения 

«Еще весны душистой нега…», Летний вечер тих и ясен…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Заря прощается с землею…», «Певице», «Как беден наш язык!.. », «Одним 

толчком согнать ладью живую…», «Даль», «На качелях», «Ещё одно забывчивое слово…»,  

«На заре ты её не буди»  или другие 3 на выбор.  

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения.  

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Роман «Обломов». История создания и особенности романа. Петербургская «обломовщина». 

«Обломовщина» как общественное явление. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведении. 

Система образов. Герои романа и их отношение к Обломову. Приём антитезы в романе. 

Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная 

и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе.  Роман «Обломов» в зеркале критики – Дон 

Кихот, Гамлет («Что такое обломовщина?» Н.А.До6ролюбова, «Обломов» 

Д.И.Писарева). Авторская позиция и способы её выражения в романе. Своеобразие 

стиля Гончарова. 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное отношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе – полемика вокруг романа 

(«Базаров» Д.И.Писарева).  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе)  

 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

мира Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в 

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции.  

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь 

ты наш батюшка…» или другие 3 на выбор.  

 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. 

Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. 

Талант и творческий дух человека из народа.  

ИЛИ 

 «Леди Макбет Мценского уезда». Загадка женской души. Осмысление названия. Проблемный 

анализ повести. (Изучается одно произведение по выбору.) 
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Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

«История одного города» (обзор)  - ключевое художественное произведение писателя. 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Своеобразие 

сатиры С.-Щедрина. Приёмы сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, 

алогизм Сатирико-гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на 

смену царей в русской истории. Сатирическая летопись истории Российского государства. 

Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Образы Органчика и Угрюм-

Бурчеева. Тема народа и власти. Терпение народа как национальная отрицательная черта. 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. Смысл финала «Истории». Сказки (по выбору). 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).  

 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Гражданский пафос поэзии Некрасова, её основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Социальная трагедия народа в 

городе и деревне. Утверждение красоты простого русского человека. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, 

стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова – 

сатирические образы. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). 

Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая 

конкретизация любовной лирики. Художественное своеобразие лирики Некрасова, её связь с 

народной поэзией. 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день часу в шестом», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «Поэт и гражданин», «Элегия» (Пускай нам говорит 

изменчивая мода…), «О Муза! Я у двери гроба…» для обязательного изучения. 

Стихотворения «Надрывается сердце от муки…», «Душно! Без счастья и воли…», 

«Умру я скоро…», «Музе», «Я не люблю иронии твоей…», «Сожжённые письма», 

«Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Тройка», «Рыцарь на час», 

«Еду ли ночью по улице тёмной…» или другие 3на выбор.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  
История создания поэмы, жанровое своеобразие поэмы, её фольклорная основа. Русская 

жизнь в изображении Некрасова. Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта 

тематики и стилистическое многообразие. Система образов поэмы. Образы правдоискателей 

и «народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. 

Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. 

Судьба Матрёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля 

Некрасова. 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия).  

Из литературы народов России 

 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.)  

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта.  
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Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа».  

«Преступление и наказание» - первый идеологический роман. Творческая история – 

замысел романа и его воплощение. Своеобразие жанра. Особенности сюжета и композиции: 

уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения,  противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Проблематика, система образов романа. 

Теория Раскольникова и её развенчание. Раскольников и его «двойники». Образы «униженных 

и оскорблённых». Второстепенные персонажи. Приёмы создания образа Петербурга. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы 

в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и снов героев в романе. 

Композиционная роль снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете 

религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, 

проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ 

самораскрытия души. Роль эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. 

Полифонизм романа и диалоги героев – столкновение разных точек зрения. Проблема 

нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные 

открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя - Достоевский и его значение 

для русской и мировой культуры.  

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» - в обзорной лекции. 

Становление типа толстовского героя - просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир.  

«Война и мир» - вершина творчества Л.Н.Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный приём. 

Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны  и мира», вмещающее в себя 

аристократические устремления русской патриархальной демократии. Система образов в 

романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности.  

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» - просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Путь идейно-

нравственных исканий князя  Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея 

Болконского и эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. 

Изображение светского общества. «Мысль народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный 

уклад  жизни ростовых и Болконских. Нравственно-психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи – любимых героинь Толстого. Роль эпилога.  

Философский смысл образа Платона Каратаева – авторская концепция «общей жизни». 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Катины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма и патриотизма. Образы 

Кутузова и Наполеона как два нравственных полюса, значение их противопоставления. Москва 

и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приёмы изображения душевного мира 

героев - внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Роль портрета, 

пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-

эпопеи. Своеобразие религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное 

значение Толстого - художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.  
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Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

(развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).  

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры - сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека».  

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов.  

Темы, сюжет и проблематика в рассказах зрелого Чехова. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и её отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и низменности жизни. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и 

иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» существование, образы будущего - темы 

и проблемы рассказов Чехова. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

подтекст. Рассказы «Студент», «Дама с собачкой», «Ионыч», «Человек в футляре» -  

повесть из «Маленькой трилогии» (для обязательного изучения), по выбору: «Палата № 6», 

«Дом с мезонином», «Случай из практики», «Черный монах», «Крыжовник», «О любви» 

или другие 2.  

«Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликт пьесы. Система образов. Символический 

смысл образа вишневого сада, старые и новые хозяева – тема прошлого, настоящего и 

будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-«недотёпы». Образы 

слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога.  Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

«бессобытийность», «подводное течение», подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство 

Чехова-драматурга. Значение художественного наследия Чехова для русской и мировой 

литературы.  

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии.  

 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 
Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Оноре де Бальзак. Слово о писателе (возможен выбор другого прозаика). 

«Гобсек». Эпоха, которую изобразил в трагедии автор. История о Гобсеке. Изображение 

общечеловеческих проблем: губительное, разрушительное влияние денег для личности, 

общества. 

Теория литературы. Углубление представления о композиции и литературном характере. 

ИЛИ 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество (обзор) (возможен выбор другого прозаика). 

Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого произведения). Сюжет и композиция новеллы. 

Система образов. Грустные раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости мира. 

Мечты о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

Г.Ибсен. Жизнь и творчество (обзор) (возможен выбор другого прозаика). 

Драма «Кукольный дом» (обзорное изучение) (возможен выбор другого произведения). 

Особенности конфликта. Социальная и нравственная проблематика произведения. Вопрос о 

правах женщины в драме. Образ Норы. Особая роль символики в «Кукольном доме». 
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Своеобразие «драм идей» Ибсена как социально-психологических драм. Художественное 

наследие Ибсена и мировая драматургия. 

Артюр Рембо. Слово о писателе (возможен выбор другого поэта).  

«Пьяный корабль» (возможен выбор другого произведения). Тема стихийности жизни, 

полной раскрепощённости и своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих 

свободу художника, разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации образа, к 

смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символические 

образы в стихотворении. Особенности поэтического языка.  

ИЛИ 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте (возможен выбор другого поэта). Стихотворение 

«Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока» (возможен выбор другого произведения). 

Тревога и  растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся с Первой мировой войной. 

Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классическ классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.). 

 

2.3. Татарский язык 
 

Татар төркеме 

Морфология 

Тел белеменең бер бүлеге буларак  морфология. 

Татар телендә сүз төркемнәре һәм аларны классификацияләү. 

Мөстәкыйль сүз төркемнәре: исем, сыйфат, рәвеш, сан, алмашлык, фигыль, аваз ияртемнәре. 

Хәбәрлек сүзләр. 

Модаль мәгънәле сүз төркемнәре: кисәкчәләр, ымлыклар, модаль сүзләр. 

Бәйләгеч сүз төркемнәре: бәйлекләр һәм теркәгечләр. 

2. Сүз төркемнәрен лексик-грамматик мәгънәсенә, морфологик һәм синтаксик билгеләренә 

карап билгеләү. Төрле сүз төркемнәренә морфологик анализ ясау. 

Синтаксис 

1. Тел белеменең бер бүлеге буларак  синтаксис, аның төп берәмлекләреннән 

сүзтезмәләр һәм җөмләләр. 

2. Сүзтезмәләрнең төрләре, иярүче сүзнең ияртүчегә бәйләнү юллары. 

Әйтү максаты буенча җөмлә төрләре. 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре, аларның төрле сүз төркемнәре белән белдерелүе. Тиңдәш 

кисәкләр. Җөмлә кисәкләренең аерымлануы. 

Гади җөмлә төрләре: бер һәм ике составлы, җыйнак һәм җәенке, тулы һәм ким, раслау һәм 

инкарь җөмләләр. 

Кушма җөмләләрнең төрләре: тезмә кушма һәм иярченле кушма җөмләләр. Теркәгечле һәм 

теркәгечсез тезмә кушма җөмләләр. Күптезмәле кушма җөмләләр.  

Иярченле кушма җөмләләрнең төзелеше һәм мәгънә ягыннан төрләре. 

Туры һәм кыек сөйләм. 

3. Төрле сүзтезмәләргә һәм җөмләләргә синтаксик анализ ясау, аларны сөйләмдә 

урынлы куллану. Сөйләмне җанландыру һәм матурлау өчен, җөмләләрдә синонимия 

күренешеннән файдалану. 

Орфография һәм пунктуация 

1. Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак орфография. 

Сузык һәм тартык аваз хәрефләренең, ь һәм ъ билгеләренең дөрес язылышы. 

Сүзләрне кушып, сызыкча аша һәм аерым язу. 

Баш хәреф һәм юл хәрефләрен дөрес язу. 

Сүзләрне юлдан-юлга күчерү. 

Орфографик сүзлекләрдән файдалану. 

Дөрес язу кагыйдәләре системасы буларак пунктуация.  
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Тыныш билгеләре һәм аларның әһәмияте. 

Гади һәм кушма җөмләләрдә тыныш билгеләре. 

Туры һәм кыек сөйләм, диалог һәм цитата янында тыныш билгеләре. 

2. Ана теле дәресләрендә укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен 

үстерү. Телдән һәм язма сөйләмдә аларның әһәмиятен аңлау. Җөмләдәге тыныш 

билгеләрен кирәкле урында куя белүдә интонациянең әһәмиятен аңлау. 

Укучыларның орфографик һәм пунктуацион  сәләтләрен үстерүдә орфографик сүзлекләрдән 

һәм башка төрле белешмә әдәбияттан файдалану. 

Стилистика 

Функциональ (фәнни, махсус эш һәм публицистик) стильләр, аларның жанрлары һәм 

үзенчәлекләре. 

Аудитория алдында чыгыш ясарга өйрәнү: темасын сайлау, максат һәм бурычларын билгеләү; 

тел чараларын тыңлаучыларның үзенчәлекләрен истә тотып сайлау. 

Телдән һәм язма сөйләм арасындагы үзенчәлекләр. 

Төрле стиль һәм жанрга караган текстлар белән эшләү. 

Төрле текстларны татар теленнән рус теленә тәрҗемә итү. 

Тел һәм мәдәният 

1. Татар халкының теле, мәдәнияте һәм тарихының үзара бәйләнешен, аның Россиядә 

яшәүче башка халыклар белән бәйләнешен һәм  тоткан урынын аңлау. 

Татар сөйләм әдәбе нормалары һәм аларның үзенчәлекләре. 

2. Ана теленең милли-мәдәни эчтәлекле берәмлекләрен билгеләү, аларның мәгънәләрен 

төрле – аңлатмалы, этимологик һ.б. сүзлекләр ярдәмендә ачыклау. 

Татар сөйләм әдәбенә караган кагыйдәләрне көндәлек тормышта һәм укуда файдалана белү. 

 

2.4. Татарская литература 

Татар төркеме 

7 нче СЫЙНЫФ  
 

Габдулла Тукай. Иҗатына кыскача күзәтү. «Исемдә калганнар» әсәре. Булачак шагыйрьнең бала 

чагы бирелеше. «Туган авыл» шигыре, «Шүрәле» поэмасы. Әсәрләрдә туган якка мәхәббәтнең 

чагылышы, табигатьнең сурәтләнүе. «Ана догасы» шигыре. Ананың үз баласына изге 

теләкләрен белдерү үзенчәлекләре.  

 

Рәссам Байназар Әлменов. Иҗаты турында белешмә. Әсәрләре хакында фикер алышу. 

Композитор Заһидулла Яруллин. Иҗаты турында белешмә. «Тукай маршы»ның язылу тарихы, 

музыка тыңлау һәм фикер алышу  

 

Фәрит Яруллин. Иҗаты турында белешмә. «Шүрәле» балетының эчтәлеге һәм музыкасы 

турында мәгълүмат бирү. Балет турында төшенчә.  

 

Фатих Әмирхан. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Татар каһарманы» хикәясе. 

Каһарман исеме астына яшеренгән кешеләрне тәнкыйтьләү.  

 

Мәҗит Гафури. Иҗаты турында белешмә. «Сарыкны кем ашаган?», «Ике чебен» мәсәлләре. 

Мәсәлләрнең жанр буларак үзенчәлеге. «Анам теле» шигыре.  

 

Галимҗан Ибраһимов. Иҗаты турында белешмә. «Алмачуар» хикәясе. Төп геройның эчке 

кичерешләре. Хайваннарга карата миһербанлылык хисләренең бирелеше. 

 

Гадел Кутуй. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Сагыну» нәсере. Нәсер турында 

төшенчә. Әсәрдә Туган ил образы. «Рөстәм маҗаралары» повесте. Әсәрдәге фантастик 

вакыйгалар, чынлык дөньясы белән хыял дөньясының аралаштырылып бирелүе, балаларның 
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дошманга каршы көрәшкә омтылуы, ихтыяр көче тәрбияләү мәсьәләләре.  

 

Хәсән Туфан. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Талантлы син, Кеше туганым», 

«Киек казлар» шигырьләре. Шагыйрьнең үз хисләрен кошларга бәйләп аңлатуы, күчерелмә 

мәгънәдә бирүе. Күчерелмә мәгънә турында төшенчә.  

 

Җырчы Зифа Басыйрова. Иҗаты турында белешмә. Аның татар җыр сәнгатенә керткән өлеше.  

 

Роза Хафизова. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Кашкарыйлар озын гомерле» 

әсәре. Яшь буынны тәрбияләү мәсьәләсе, хезмәт сөючән балалар образлары.  

 

Ибраһим Салахов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Колыма хикәяләре» әсәреннән 

«Ана тавышы» дигән өзек. Язучының миһербансызлыкка каршы чыгуы. Тоткыннарның ана 

хәсрәтен үз фаҗигаләре кебек кичерүе.  

 

Зыя Мансур. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Таңсылу» әкияте. Таңсылуның 

язмышына иптәш кызларының карашы, әсәрнең идеясе. Әдәби әсәр идеясе турында төшенчә.  

 

Әмирхан Еники. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Кем җырлады?», «Матурлык» 

хикәяләре. Образларны бирү осталыгы, аларның эчке дөньясындагы күркәм, матур 

сыйфатларның тасвирлануы. Әдәби әсәрләрдә психологизм. 

 

Рафаил Төхфәтуллин. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Балам көлүе» хикәясе. 

Әсәрдә ата-ана һәм бала хисләренең чагылышы. Язучының әйтергә теләгән төп фикере.  

 

Гөлшат Зәйнашева. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Туган җирем — Татарстан» 

шигыре. Туган якны ярату, аның белән горурлану хисләренең бирелеше.  

 

Тәүфикъ Әйди. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Йөртә безне язмышлар» әсәре. Чит 

илләрдә яшәгән милләттәшләребез язмышы гәүдәләнү.  

 

Нәүрүз бәйрәме.  

 

Ятлау өчен әсәрләр 

 

Габдулла Тукай. Туган авыл. 

Мәҗит Гафури. Анам теле. 

Әмирхан Еники. Матурлык. (Өзекне укытучы үзе сайлый.)  

Гадел Кутуй. Сагыну (Өзекне укытучы үзе сайлый). 

Гөлшат Зәйнашева. Туган җирем — Татарстан. 

 

Әнгәмә кору өчен якынча темалар 

 

 Татарстан — минем горурлыгым. 

 Кешенең матурлыгы нәрсәдә? 

 Балет карагач. 

 Ана — бөек исем. 

 Республикабыздагы истәлекле урыннар. 

 Чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез. 

 

Дәрестән тыш уку  
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Габдулла Тукай. Мәсәлләр. 

Галимҗан Ибраһимов. Табигать балалары.  

Гадел Кутуй. Рәссам.  

Гариф Гобәй. Ләйсән яңгыр.  

Фаил Шәфигуллин. Бер малай, өч аргамак.  

Газиз Кашапов. Киек Каз Юлы. 

 

 8 нче СЫЙНЫФ  

 

 

Халык авыз иҗаты. Бәетләр. Бәетләрнең гадәттә лиро-эпик жанр булуы. Лиро-эпик әсәрләр 

турында төшенчә. 

 

«Сак-Сок» бәете. Кошларга әйләнгән ике бала язмышының фаҗигасе, аның фантастик сюжетка 

корылган булуы. «Сөембикә бәете». Казан язмышына кагылышлы вакыйгаларның сурәтләнеше, 

Сөембикә образының бирелеше.  

 

Галиәсгар Камал. Тормышы һәм иҗаты турында белешмә. «Беренче театр» комедиясе. Әсәрдә 

конфликт үткенлеге, образларның үзенчәлекле яклары ачылу. Комедия турында төшенчәне 

ныгыту.  

 

Татар театры тарихыннан. Беренче татар театр труппалары һәм артистлары.  

 

Артистлар Габдулла Кариев һәм Сәхипҗамал Гыйззәтуллина-Волжская. Иҗатлары турында 

белешмә. Аларның татар театр сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге.  

 

Гомәр Бәширов. Иҗаты турында белешмә. «Туган ягым — яшел бишек» повесте. Анда XX йөз 

башы татар авылының сурәтләнеше, халкыбызның гореф-гадәтләре, әсәрдә күтәрелгән 

проблемалар. Повесть турында төшенчә.  

 

Кави Нәҗми. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Хәят апа» поэмасы. Поэмада Бөек 

Ватан сугышы елларында тылдагы халыкның тормышы һәм хезмәте чагылышы . 

 

Композитор Солтан Габәши — татар профессиональ музыкасына нигез салучыларның берсе. 

«Эшче» операсы. Опера турында төшенчә.  

 

Муса Җәлил. Иҗаты турында белешмә. «Җырларым», «Бер үгет», «Имән», «Катыйльгә» 

шигырьләре. Шагыйрь иҗатында батырлык һәм хезмәт темаларының чагылышы. Әдәбиятта, 

музыкада, сынлы сәнгатьтә Муса Җәлил образы.  

 

Җырчылар Мәрьям Рахманкулова һәм Галия Кайбицкая иҗатлары турында белешмә. Алар 

башкарган җырларны тыңлау һәм фикер алышу.  

 

Рәссам Харис Якупов. «Хөкем алдыннан» картинасы. Картинаның язылу тарихы, анда Җәлил 

образының бирелеше. 

 

Габдрахман Әпсәләмов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Ак чәчәкләр» романы 

(өзек). Сәламәтлек сагында торучы табибларның үз эшләренә һәм кешеләргә мөнәсәбәте.  

 

Нәби Дәүли. Язучы турында белешмә. «Яшәү белән үлем арасында» повесте (өзек). Әсәрдә 

тоткыннарның яшәүгә омтылышын чагылдыру, фашизмның явызлыгын, ерткычлыгын фаш итү.  
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Шамил Рәкыйпов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Чәчәкләр сөйли белә» повесте 

(өзек). Барый Шәвәлиевнең бала чагы, мәктәп еллары, яшьлеге. Аның батыр булып 

формалашуы.  

 

Шәүкәт Галиев. Иҗаты турында белешмә. «Әткәйгә хат» поэмасы (өзек). Бөек Ватан 

сугышының балаларга китергән фаҗигасе.  

 

Ринат Мөхәммәдиев. Язучы турында белешмә. «Беренче умырзая» повесте. Табигатьне ярату, 

аны саклауга өлеш кертүнең чагылышы. 

 

Ел фасылларына бәйле милли бәйрәмнәр, йолалар, гореф-гадәтләр. Алар — халыкның рухи 

байлыгы, халыкны милләт итеп берләштерә торган асыл нигезләрнең берсе. Каз өмәсе. Аны 

үткәрү тәртибе.  

Ятлау өчен әсәрләр 

 

Муса Җәлил. Җырларым. Имән. 

Гомәр Бәширов. Туган ягым — яшел бишек (өзек). 

Шәүкәт Галиев. Әткәйгә хат (өзек). 

Нәби Дәүли. Яшәү белән үлем арасында (өзек). 

 

Әңгәмә кору өчен якынча темалар 

 Галиәсгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры. 

 Син батырлыкны ничек аңлыйсың? 

 Туган ягым — яшел бишек. Аны саклауга үз өлешеңне кертү — изге эш. 

 Яраткан әдәби әсәрем. 

 Кеше булу кыен түгел, кешелекле булу кыен. 

 Татар халкының милли бәйрәмнәре. 

 

Дәрестән тыш уку 

Нәби Дәүли. Яшәү белән үлем арасында.  

Габдрахман Әпсәләмов. Ак чәчәкләр.  

Гомәр Бәширов. Менә сиңа мә! 

 

9 нчы СЫЙНЫФ  
 

Халык авыз иҗаты. Риваятьләр һәм легендалар. «Шәһәр ни өчен Казан дип аталган?» риваяте, 

«Зөһрә кыз» легендасы. Аларның жанр үзенчәлекләре.  

 

Шәриф Камал. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Буранда» хикәясе. Анда 

күтәрелгән төп мәсьәләләр, образларның бирелеше.  

 

Композитор Хөснулла Вәлиуллин. Иҗаты турында белешмә. «Акчарлаклар» җыры . 

 

Һади Такташ. Шагыйрьнең татар поэзиясендә тоткан урыны. «Мо-камай» шигыре. Лирик 

геройның Мокамайга мөнәсәбәте  

 

Хәсән Туфан. Иҗатына күзәтү. «Туган тел турында җырлар», «Кайсыгызның кулы җылы?», 

«Кем сез?» шигырьләре. Аларның темаларын билгеләү, идеясен ачу.  

 

Мирсәй Әмир. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Агый-дел» повесте (өзек). Әсәрдә 

30 нчы еллар башындагы тарихи вакыйгалар сурәтләнеше, шул чор мохитенең яшьләргә ясаган 

тәэсире. Повестьта табигать күренешенең бирелеше. Пейзаж, аның әһәмияте.  
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Җырчы Фәхри Насретдинов. Аның опера сәнгатен үстерүдәге эшчәнлеге.  

 

Шамил Усманов. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Гает корбаны» хикәясе. Төп 

образны һәлакәткә китергән сәбәп.  

 

Театр артистлары Фатыйма Ильская һәм Гөлсем Камская иҗатлары, аларның театр сәнгатен 

үстерүдәге эшчәнлеге . 

 

Шәриф Еникеев. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Солтангәрәйнең язмышы» 

повесте (өзек). Әсәрдә тормыштагы авырлыкларны җиңүгә омтылышның максатчан 

сурәтләнеше . 

 

Самат Шакир. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Үлемнән көчлерәк» очеркы. 

Патриот шагыйрь Хәйретдин Мөҗәй образы һәм аның батырлыгы. Очерк турында төшенчә . 

 

Аяз Гыйләҗев. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Җомга көн кич белән» повесте 

(өзек). Бибинурның изге күңеллелеге, шәфкатьлелеге. Тормыш авырлыгын җиңүгә ярдәм иткән 

сыйфатлары. Авторның кешеләрдә яхшылык сыйфатлары кими баруына борчылуы.  

 

Илдар Юзеев. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Гашыйклар тавы» әсәре. Хезмәткә 

намуслы караш, мәхәббәтнең көче, аңа тугрылык, табигатьне саклау мәсьәләләре.  

 

Рәссам Лотфулла Фәттахов. Иҗаты турында белешмә. «Игеннәр өлгерде» картинасы. Анда 

сурәтләнгән образлар. Төсләрнең бирелеше.  

 

Фәнис Яруллин. Иҗатына күзәтү. «Иң гүзәл кеше икәнсез», «Ана» шигырьләре, «Җилкәннәр 

җилдә сынала» повесте (өзек). Укытучыга соклану хисенең, ана мәхәббәтенең сурәтләнүе. 

Ихтыяр көче һәм кеше язмышы мәсьәләсенең бергә үрелеп бирелүе. Автобиографик әсәрләрнең 

үзенчәлеге.  

 

Миргазиян Юныс. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Шәмдәлләрдә генә утлар яна» 

повесте (өзек). Бөек Ватан сугышы вакыйгаларының чагылышы, персонажларның эчке 

кичерешләре сурәтләнүе, татар халкының гореф-гадәтләре һәм йолаларының тасвирлануы.  

 

Мәдинә Маликова.Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Чәчкә балы» повесте. Гаиләдә 

хезмәтнең роле, яшьләрдә сәламәт яшәү рәвешен тәрбияләү.  

 

Наҗар Нәҗми. Тормыш юлы һәм иҗаты турында белешмә. «Татар теле» шигыре. Анда туган 

телнең авыр язмышы һәм бөеклеге чагылу .Мәчетләр тарихыннан. Корбан гаете.  

 

Ятлау өчен әсәрләр 

 

Һади Такташ. Мокамай (өзек).  

Хәсән Туфан. Туган тел турында җырлар.  

Мирсәй Әмир. Агыйдел (өзек).  

Фәнис Яруллин. Ана.  

Наҗар Нәҗми. Татар теле. 

 

Әңгәмә кору өчен якынча темалар 

 Казанда яшәгән бөек шәхесләр. 

 Икмәк — ил тоткасы. 
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 Тел тарихы — халык тарихы. 

 Яшьлек — кеше гомеренең чәчәкле чагы. 

 Батырлыкны син ничек аңлыйсың? 

 Табигать һәм без. 

 

Дәрестән тыш уку  

 

Шәриф Камал. Акчарлаклар.  

Хәсән Туфан. Гүзәл гамь (җыентык).  

Аяз Гыйләҗев. Күзгә-күз.  

Фәнис Яруллин. Яши белү.  

Мәдинә Маликова. Чәчкә балы. 

Төп әдәби-теоретик төшенчәләр 

 

Сүз сәнгате буларак әдәбият. Фольклор һәм язма әдәбият. Халык авыз иҗаты жанрлары. Әдәби 

төрләр һәм жанрлар. Образлар системасы. Шигырь төзелеше. Автор образы, хикәяләүче образы, 

лирик герой. Әдәби әсәрдә сурәтләү чаралары. Сәнгать төрләреннән опера. 
 

 

2.5. Татарский язык и литература для русскоязычных учащихся 

 

7 нче сыйныф  

Коммуникатив 

максат 

Якынча сөйләм 

үрнәкләре 

Сүзләр һәм сүзтезмәләр 

Яхшы уку җиңелме? (30 сәг.) 

Яңа уку елындагы 

яңалыклар, 

классташларыңның ничек 

укуы, нинди билгеләр алу, 

өй эшен ничек эшләү, 

дәрестә ничек катнашу 

турында сөйләшү.  

Уку-язу әсбапларын 

тәртиптә тоту турында 

сөйләшү. 

Яхшы уку серләре 

турында сөйләшү. 

Яхшы уку әчен нинди 

холык сыйфатлары 

кирәклеге турында 

сөйләшү. 

Быел безнең сыйныф 

җитәкчесе яңа. <...> Безгә 

яңа фәннәр керә. <...> 

 

Самат китапны саклап 

тотмый, теләсә кая ыргыта. 

<...> 

Яхшы уку өчен көн дә 

дәрес әзерләргә кирәк, ... . 

<...> 

 

Яхшы уку өчен тырыш, 

игътибарлы булырга кирәк. 

<...> 

Сыйныф җитәкчесе, фән, 

имтихан, тикшерә, аеруча, 

искиткеч, ярыйсы, тутыра,  

уртача, фән, уку әсбаплары,  

пышылдый, тырыша, көзге, 

онытырга,   күчерергә, 

игътибарлы булырга, чирек 

азагы, үз сүзендә торучан, 

белем, надан, эшмәкәр. 

Мин һәм минем яшьтәшләрем  

Яшьтәшләреңнең 

тышкы кыяфәтен, 

характер сыйфатларын 

әйтә белү. 

Минем дустым озын 

буйлы, ... . <...>    

 

Ябык, таза, киң җилкәле, 

кыска буйлы, бөдрә, җирән, 

тупас, оялчан, киң күңелле, 

усал, булдыклы, җитез,  
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Матур киенү серләре 

турында сөйләшү. 

Алдашу– иң яман 

гадәт, хатаңны тану – 

батырлык икәне турында 

сөйләшү. 

Мин дискотекага кызыл 

күлмәк киям. Кызыл төс ... . 

Алдашсаң, үзең кыен 

хәлдә каласың. Бер 

алддашсаң, сиңа 

ышанмыйлар ... .Үз хатаңны 

тану, гафу үтенү өчен 

ихтыяр көче кирәк. 

заманча, каеш, өр-яңа, 

игътибар үзәге, аксыл-көрән, 

тынычлык, универсаль, 

алдакчы, алдашты, ялганчы, 

кызарды, кайгы, 

тынычландырды, үкенде, 

оялды, гафу үтенде, начарлык, 

сукыр, нур, җиңелде, җиңде, 

бата, коткарды, ихтыяр көче. 

Безнең ял  

Үз фикереңне белдерә 

белү. 

 

Буш вакыт – ул нинди 

вакыт, аны ничек 

файдаланырга? 

Буш вакытны файдалы,  

файдасыз үткәрү ... . 

Яраткан шөгылең 

турында сөйли белү. 

Кәрәзле телефон, 

ноутбук, МР3- 

плеерларны куллану, 

компьютерга бәйлелек 

турын-да сөйләшү. 

Мин бу фикер белән риза. 

Мин дә шулай уйлыйм. <...> 

Буш вакыт – ул ... . <...> 

Минем буш вакытым аз, 

чөнки ... . Әгәр буш вакыт 

булса, ... . <...> 

 

 

Минем яраткан шөгылем 

- ... . <...> 

 

Кәрәзле телефоннан күп 

сөйләшү сәламәтлеккә 

зыянлы.  <...>  

Риза (түгел), фикерем 

башка, файдалы(сыз), 

файдаланырга, теләгәнчә, 

ирекле, кайберәүләр, көнозын, 

төкерә, сыра, бушка гомер 

үткәрә, тик йөрү, кул чабу, 

тамаша, шөгыль, тапшырулар, 

кәрәзле телефон, зыян, 

беррәттән, бәйлелек, акча 

туздыру, җитди, мавыгу.  

Өлкәннәр һәм без  

Өлкәннәр һәм 

кечкенәләрнең гаиләдә 

үзара мөнәсәбәте турында 

сөйләшү. 

Өлкәннәргә үзеңнең 

кая барырга, нишләргә 

теләгәнеңне әйтә белү, 

өлкәннәрдән рөхсәт сорый 

белү. 

Дусларыңа үз-үзеңне 

әдәпле тоту буенча киңәш 

бирә белү. 

 

Кечкенәләр үзләренчә 

яшәргә тели, ә өлкәннәр 

моңа риза түгел . <...> 

 

Әни, миңа дискотекага 

барырга рөхсәт ит әле. 

 

 

 

Өлкәннәрне хөрмәт 

итәргә кирәк. <...> 

Әниләрне борчырга 

ярамый. <...> 

Үзләренчә, өлкәннәр, 

кечкенәләр, мөнәсәбәт, 

ялгышу, хаклы, һәркем, 

кыланыш, рәнҗи, ояла, модада 

түгел, шәфкать, борчу, 

борчыла,  хөрмәт итү. 
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Дүрт аяклы дусларыбыз  

Дүрт аяклы 

дусларыбызга карата 

мәрхәмәтлелек турында 

сөйләшү. 

 Бөек Ватан сугышында 

этләрнең батырлыклары 

турында сөйли белү. 

Дүрт аяклы дустым 

сагына белә, ... .  

Дүрт аяклы дусларга 

мәрхәмәтле булырга кирәк, 

чөнки ... .  

Этләр яхшы элемтәче 

булганнар, басуларны 

миналардан чистартканнар. 

<...> 

Тугры, таный, Бөек Ватан 

сугышы, батырлык, элемтәче, 

хәбәр, яралы, алып чыга. 

Әдәбият – сәнгать дөньясында  

Татар җырчылары, 

компози-торлары  

турында сөйли белү. 

Татар сәнгать тарихына 

кергән һәм бүгенге көндә 

иҗат итүче сәнгать 

эшлеклеләре турында 

кыскача белешмә бирә 

белү.  

Татар рәссамнары, 

сәнгать эшлеклеләре 

турында сөйли белү. 

С.Сәйдәшев татар 

халкының беренче 

композиторы. <...> С. 

Садыйкова – танылган 

композитор. <...> Илһам 

Шакиров, Әлфия Афзалова 

татар халкының яраткан 

җырчылары. <...>  

Харис Якупов – портрет 

һәм пейзажлар остасы. <...> 

Ирек Мөхәммәдев – 

бөтен дөньяга танылган 

биюче. 

Остаз, мәңге, сердәш, 

ышанычлы, тәҗрибәле, 

фикердәш, моңлы, төбәк, 

хыяллана, ягымлы, сынлы 

сәнгать, рәсем сәнгате, 

гашыйк, күргәзмә, пейзаж 

остасы, халыкара фестиваль, 

ия була, төп партия, атказанган 

артист, талантлы шәхес. 

Без Татарстанда яшибез  

Татарстанның 

территориясе, аның 

географик урыны, 

климаты, файдалы 

казылмалары. 

 

Казанның тарихи 

урыннары турында сөйли 

белү. 

Татарстан 

республикасының 

территориясе ... . Ул 

Башкортстан, Оренбург 

өлкәләре белән чикләшә. 

Республикада  ... климат. 

Республика ... кебек 

файдалы казылмаларга бай.  

Казан тарихи 

истәлекләргә бик бай. <...> 

Затлы, мул, уңдырышлы 

туфрак,  кара алтын,  ком, 

газлаштыру, файдалы 

казылмалар. 

 тарихи, үзәк, борынгы, 

вакыйга, югары уку йортлары. 

Юл йөрү кагыйдәләре (15 сәг.) 

“Яшь юл хәрәкәте 

инспекторы (ЮИД)” 

эшчәнлеге, “Имин 

тәгермәч” республика 

конкурсы  турында 

сөйләшү.  

Мин яшь юл хәрәкәте 

инспекторы. Хәзер рейдка 

чыгам. <…> “Имин 

тәгәрмәч” республика 

конкурсында Тимур җиңде. 

Ул беренче урын алды.<…> 

Тәгәрмәч, юл хәрәкәте, 

имин, штраф салу, тизлек, 

эшчәнлек, җәрәхәтләнде, 

туктатты,  исерек, ашыгыч 

ярдәм машинасы. 
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1. Хәл фигыльнең 4 нче формасы (-ганчы/-гәнче, -канчы/-кәнче) белән таныштыру; -ып, -еп,-

п; -гач-гәч/-кач-кәч формаларын сөйләмдә куллану. 

2. Исем фигыль формасы белән таныштыру. 

3. Кушма, парлы, тезмә исемнәрнең ясалышы, аларны сөйләмдә куллану. 

4. Сыйфат фигыльнең хәзерге һәм үткән заман формалары белән таныштыру.  

5. Рәвеш төркемчәләре белән таныштыру, сөйләмдә куллану. 

6. Синоним һәм антоним сүзләрне сөйләмдә куллану. 

7. Тезүче (һәм, да-да, әмма, яки) һәм ияртүче (әгәр, шуңа күрә) теркәгечләрне сөйләмдә 

куллану. 

8. Тәрҗемә аша кисәкчәләрнең семантик мәгънәләре белән таныштыру ( да, дә, та, тә; 

гына/генә, иң, бит, инде). 

9. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләрен билгеләргә өйрәтү. 

10.Җыючы (һәм, да-да, та-та, ни...ни), каршы куючы (ләкин, ә, әмма), бүлүче (я, яки) 

теркәгечләре белән җөмләләр төзү күнекмәләрен системалаштыру. 

 

8 нче сыйныф  

Коммуникатив 

максат 

Якынча сөйләм 

үрнәкләре 

Сүзләр һәм сүзтезмәләр 

 Күп укыган – күп белер 

(28 сәг.) 

 

“Яхшы уку 

җиңелме?” 

проблемасы буенча 

сөйләшү. 

 

 

 

“Яхшы уку һәм 

яхшы яшәү” 

проблемасы буенча 

фикер алышу. 

Интернет аша үз 

белемеңне күтәрү 

турында сөйләшү. 

Татарстанның 

Милли китапханәсе 

турында сөйли белү. 

Яхшы уку өчен үзеңә күп 

таләпләр куярга кирәк: 

дәрестә игътибарлы булырга, 

көн дә өй эшен эшләргә 

кирәк. Өй эшен күчерергә 

ярамый. <...> 

Яхшы яшәү өчен яхшы уку 

кирәкме? Минемчә, ... . 

Син интернет белән 

дусмы? 

Рефератка материалны 

интернеттан алдым. 

 

Татарстанның Милли 

китапханәсе Казанда 

урнашкан. <...> 

Өлгерә, соңга кала, җитешә, 

иртәрәк, арый, сүз бирә, сүзендә 

тора, оныта, вакытында, 

борчыла, тантаналы, узды, 

бүлек, ялгышты, хәзинә, ком-

пьютерлаштырылган, аралаша, 

килешү, аңлатмалы сүзлек, 

мәдрәсә, фарсы, гарәп, эзли, эзи, 

аралашу, чит ил, килешү, сирәк 

басма, атаклы. 

 Мин һәм минем 

яшьтәшләрем  

 

Яшьтәшләрең белән 

аралашу кагыйдәләре, 

дуслашу серләре, 

нинди кызлар һәм 

Яшьтәшләреңне хөрмәт 

итәргә, аларга игътибарлы 

булырга, ... кирәк, Миңа 

эшчән кызлар,  тәмәке 

аралашу, ялганлашу, 

һичшиксез, кызара, хата тану, 

читләшә, гаеп эзли, ялгышын 

тану, үпкәләшү, мөнәсәбәт, 
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малайлар ошавы 

турында сөйләшү 

Яшүсмерләрнең 

мөнәсәбә-тендә 

алдашу, ялганлашу 

кебек күренешләргә үз 

карашын белдерә белү. 

Яшүсмерләрнең 

файдалы хезмәттә 

катнашуы, гаилә 

бюдҗетына үз 

өлешләрен кертә 

алулары турында 

сөйләшү. 

 

Укучылар 

арасындагы яшь 

талантлар турында 

әйтә белү. 

 

тартмый торган малайлар 

ошый. <...>  

Ялганлашу – начар гадәт. 

Җиңү ялганга нигезләнергә 

тиеш түгел. 

 

 

Җәй көне мин хезмәт 

бригадасында (хезмәт 

лагеренда) эшләдем.... . 

“Яшелләндерүчеләр” 

бригадасында хезмәт хакы зур 

булды...  . Көнлек хезмәт хакы 

... сум иде.  Мин гаилә 

бюджетына үз өлешемне 

кертергә тырышам... 

Безнең сыйныфта Оля бик 

матур җырлый. <…> 

 

ялгыз, дәрәҗә, иркен, сөйкемле,  

тыйнак, ягымлы, сыра, тәмәке, 

батыр, горур, үз-үзеннән артык 

канәгать, ант итү, кызыксыну, 

адым, терелә, көнозын, 

гарьләнү, елак, көнләшү, чая, 

кызыксыну, серле, төп роль, 

хезмәт бригадасы, яшелләндерү, 

чистарту, хезмәт хакы, гаилә 

бюджеты, үз өлешем. 

Буш вакытымны мин ничек үткәрәм?  

“Егетлек" 

проблемасы буенча 

сөйләшү. 

Яраткан музыкаң 

буенча фикер алышу. 

 

Виртуаль 

аралашуның төрле 

ысуллары турында 

сөйләшү. 

 

Нәрсә ул егетлек? Буш 

вакытны ничек үткәрү егетлек 

була ала? 

Миңа күбрәк татарча рэп  

ошый. Мин “Иттифак” 

төркеме белән кызыксынам. 

<...>  

Минем интернетта үз 

сайтым, электрон адресым 

бар. Мин интернеттан 

файдалы мәгълүматлар алам. 

<...> 

Тәртипсезлек, көчлелек, 

өлгерлек, егетлек, тупаслык, 

эшсезлек, башкаручы, иң, 

әйләнә-тирә, уртак тел табу, 

эчке дөнья, уен-көлке, игътибар 

үзәге, читләшү. 

Табигать һәм кеше  

Табигатькә сак 

караш турында 

сөйләшү. 

Табигать серләре, 

табигатьтәге кызыклы 

күренешләр турында 

мәгълүмат бирә белү 

“Яшел планета” 

Ял иткән урынны чиста 

калдырырга кирәк,  чөнки ... . 

Чишмәләр изге урын, ял 

итү урыны, шуңа күрә ... 

Оксана “Яшел планета” 

конкурсында беренче урынны 

алды, чөнки ул ... . 

көрәшү, ягулык, учак ягу, 

чүп-чар, пычрату, чишмә, Җир 

шары, дым саклау, катнаша, 

җиңә. 
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конкурсында, Мин 

чисталык яратам”, 

“Кошларга ярдәм” 

акцияләрендә катнашу 

турында  сөйләшү. 

Без Татарстанда яшибез  

Татарстанның 

урнашкан урыны, 

климаты, мәйданы, 

табигый байлыклары 

турында сөйли белү. 

 Казан шәһәрендәге 

яңа үзгәрешләр 

турында сөйли белү.  

Казанның бүгенге 

йөзе, архитектура 

истәлекләре, яңа ял 

итү урыннары. 

Татарстан Европаның 

көнчыгышына урнашкан.  

 

 

Казан метросының   

Г.Тукай тукталышы миңа 

ошады. <…> Казанда яңа 

спорт корылмалары төзелде ... 

.  

Сиңа Бауман һәм С-

Петербург урамнарының 

кайсы күбрәк ошый?  Без 

аквапаркта ял итәргә 

яратабыз, чөнки ... . 

Европа, көнчыгыш, чикләшә, 

мәйдан, төньяк, көньяк, күмер, 

бакыр, балчык, бүгенге йөзе, 

кайсы, оештырыла, истәлек, 

корылмалары. 

Татарстанның күренекле әдипләре  

Габдулла Тукай, 

Муса Җәлил Абдулла 

Алиш  турында сөйли 

белү. Аларның 

шигырьләрен яттан 

сөйләү. 

А.Алиш, Галимҗан 

Ибраһи-мов  турында 

белешмә бирә белү, 

әсәрләренең эчтәлеген 

кыскача сөйләү. 

 

Габдулла Тукай 1886нчы 

елда мулла гаиләсендә туа. 

<…> 

 

Муса Җәлил – Советлар 

Союзы Герое. <…> 

Абдулла Алиш – Җәлилнең 

иптәше. 

 

Мәдрәсә, ятим, үги әби, иҗат 

итә, ачы язмыш, яланаяк, 

асрарга, олаучы, гаҗәпләнде, 

кала, күрше авыл, мәкалә, әдәби 

әсәр, Бөек Ватан сугышы, 

әсирлек, тоткынлык, көрәш, 

төрмә, фашизмга каршы, 

легионерлар, үлемсез, мәңгелек, 

дан. 

8 нче сыйныф 

1. Сыйфат фигыльнең барлыкта һәм юклыкта заман формалары белән танышу. 

2. Хәл фигыльнең 4 формасын да сөйләмдә куллану. 

3. Хикәя фигыльнең тәмамланмаган үткән заман, күптән үткән заман, кабатлаулы үткән 

заман формаларын текстта таный белү. 

4. Фигыльнең йөкләтү, уртаклык юнәлешләре белән таныштыру. 

5. Теләк фигыльне (-ыйм/-им, -ыйк/-ик), теләк белдерүнең башка формаларын сөйләмдә 

куллану. 

6. Боерык фигыльнең III затта төрләнеше. 

7. Бәйлек һәм бәйлек сүзләрне сөйләмдә куллану. 
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8. Фразеологик берәмлек төшенчәсе белән таныштыру. 

9. Билгеләү, билгесезлек, юклык, күрсәтү, тартым алмашлыкларының сөйләмдә еш 

кулланыла торган очраклары белән танышу. 

10.Сан төркемчәләрен гомумиләштереп кабатлау. 

11.Сөйләмдәге актив ымлыклар белән танышу. 

12.Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне сөйләмдә куллану. 

13.Аналитик фигыльләр (килеп җитте, укып бетерде) белән танышу. 

14.Атау җөмләләрне сөйләмдә танып белү. 

 

9 нчы сыйныф 

Коммуникатив 

максат 

Якынча сөйләм үрнәкләре Сүзләр һәм сүзтезмәләр 

Без Татарстанда яшибез  

Татарстанның 

экономик хәле, чит илләр 

белән экономик 

бәйләнешләрен әйтә белү. 

Татар музыка сәнгате 

тарихы турында сөйли 

белү. 

Александр Ключарев, 

София Гобәйдуллина, 

Салих Сәйдәшев турында 

белешмә бирә белү. 

Татар театр сәнгате 

барлыкка килү турында 

белешмә бирә белү. 

Татарстан күп илләр белән 

экономик бәйләнешләргә керә, 

шартнамәләр төзи. 

Заһидулла Яруллин – 

беренче кыллы оркестр 

төзегән халык музыканты. 

<…> 

София Гобәйдуллина – 

Швеция Короле Сәнгать 

академиясе әгъзасы. <…> 

 

1906нчы елның 22 нче 

декабре – татар театры туган 

көн. <…> 

Халыкара, хокук, меңьеллык, 

манара, шәхес, борынгы, башкара,  

шартнамә, сайлаучылар, 

сайлыйлар, мөстәкыйль, кыллы 

оркестр, моң, сәнгать осталары, 

нигез салучы, сәхнә әсәрләре, 

сәнгать эшлеклесе, яңгырап тора, 

гадәт, уен коралы, сәләт, мәдәни 

үзәк, драма театры, дәртле, нурлы, 

гасыр, тамаша, тамашачы, 

оештыручы. 

Китап - киңәшчем, дустым минем  

Китаплар, 

китапханәләрнең безнең 

тормыштагы роле 

турында сөйли белү. 

 

 

Китаплар дөньясыннан 

кызыклы фактлар 

турында сөйләшү. 

Белемне алу һәм 

тормышта үз урыныңны 

табу проблемасы буенча 

сөйләшү. 

Нинди китаплар, газета-

журналлар укуны файдалы, ә 

ниндиләрен гомер әрәм итү 

дип саныйсыз? Сезнең өйдә 

нинди китаплар бар?  Сез 

кызыксынган китаплар 

киләчәктә сайлаячак һөнәрегез 

белән бәйлеме?  

Китап уку кирәкме, әллә 

интернет җитәме? Мин ... 

турында укырга яратам. 

Уңышлы бизнес оештыру 

өчен, беренче чиратта белемле 

булу кирәк, ... . <…> 

Хөрмәт, татар халкы, аерым, 

инглиз, немец, кытай, гарәп, 

француз, горурлык, фәнни, гасыр, 

сирәк, атаклы, дөнья, системалы, 

билгеле, күрсәтә, ишетелә, чит 

тел, киңәш, югары белем, ялчы, 

мәгарә, коткара, уңышлы, 

белемле. 
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Һөнәр сайлау  

Үз гаилә членнарының 

про-фессияләре турында 

сөйләшү. 

Төрле профессияләргә 

хас сыйфатлар турында 

фикер алышу. 

Үзеңә ошаган 

профессияне яклый белү. 

 

Минем әтием заводта 

токарь булып эшли. Ул үз 

хезмәтен бик ярата. <…> 

Укытучы булу өчен 

балаларны яратырга, үз 

фәнеңне яхшы белергә кирәк. 

<…> 

 

Миңа пешекче профессиясе 

ошый, чөнки мин тәмле 

пешерергә яратам. 

Мин гөлләр үстерергә 

яратам. <…> 

Мин буйый беләм. <…> 

Һөнәри училище, хастаханә, 

дәвалау, нәтиҗә, чир, кадрлар 

бүлеге, нефтче, бораулаучы, эш 

стажы, пешекче, трамвай йөртүче, 

эшче профессияләре исемнәре, 

җаваплы, белемле, төгәл, гариза, 

кабул итү. 

Аралашу әдәбе  

Дуслыкны саклый белү 

серләре турында сөйләшү  

 

 

Яшүсмерләрнең 

бәйрәмнәре турында 

сөйләшү. 

 

Ярыймы, ярамыймы? 

Кайчан, нәрсә турында 

сөйләшергә мөмкин? 

Сөйләшү әдәбе турында 

фикер алышу. 

Дустыңа дөресен әйтү – 

авыр, ләкин ... 

Син башкаларны 

тәнкыйтьләргә яратасыңмы? 

Үзеңдәге нинди сыйфатлар 

сиңа ошамый?  

Гашыйклар көнен кайда, 

ничек бәйрәм итәләр? 

Гашыйклар көнендә сез ничек 

аралашасыз? 

Аралаша белү – үзе бер 

осталык. Кешене тыңлый 

белмәү – начар гадәт. Кайбер 

кешеләр гел үзләре генә 

сөйлиләр. <…> 

Күрмәмешкә салышу, әшәке, 

битараф, тату яшәү, ялкаулана, 

сугышу, сүгенү, күз йому, 

гашыйклар,  хат, ялагайлык, 

әңгәмәдәш, читкә борылу, чын 

күңелдән сөйләшү, елмаеп 

сөйләшү, чыннан да. 

Буш вакыт  

Спорт төрләре, 

Татарстанның атаклы 

спортчылары, төрле спорт 

түгәрәкләренә йөрү ту-

рында сөйләшү.  

Дусларыңны спорт 

Миңа төрле спорт төрләре 

ошый: ... . Мин волейбол белән 

шөгыльләнәм. Спорттагы 

кумирым - ... . Спорт белән 

шөгыльләнергә кирәк, чөнки ... 

. <...>  

шөгыльләнә, түгәрәк, бәлки, 

күргәзмә, кумир, осталык, 

бәяләнде, тамашачылар, 

алкышлар, теләү, күренекле, 

атаклы, алкышлар, танылган, 

виртуаль дөнья, сайтка теркәлү, 
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белән шөгыльләнергә 

кирәклегенә инандыру.  

Ял көнен уздыруны   

планлаштыру.  

Караган фильм, андагы 

геройлар турында фикер 

алышу.  

Минем виртуаль 

дөньям. Компьютер 

уеннары, прог-раммалар 

төзү, он-лайн режимында 

аралашу, төрле сайтларга 

теркәлү, компьютер белән 

мавыгу  турында 

сөйләшү. 

 

 

 

 

Әйдә ял көне дискотекага 

барабыз. Бүген яңа музыка 

була. 

 

Миңа бу фильм бик ошады, 

чөнки … . Төп рольне  ... . 

Мин үз сайтымны 

булдырдым. 

Дустым белән он-лайн 

режимда аралашам. <…> 

Компютер уеннары белән 

мавыгу зыянлымы?  

 

мавыгу, зарарлы. 

 

 

 

 

 

Табигать һәм кеше  

“Кеше һәм табигать” 

про-блемалары буенча 

сөйләшү. 

 

Мин – табигать баласы. 

Табигать бай, ләкин аны 

сакларга кирәк. Янгын 

булмасын өчен ... . 

Казылма байлыклар, зарарлы 

матдәләр, агулана, янгын, 

киләчәк, буын, үсемлек, кими, 

куркыныч. 

Беркем дә, бернәрсә дә онытылмый  

Бөек Ватан сугышы 

турында белешмә бирә 

белү. 9нчы Май – Җиңү 

көне, Рейхстагка җиңү 

байрагын элүчеләр, Бөек 

Ватан сугышында 

катнашкан өлкән буын-

ветераннар турында 

сөйләшү. 

Бөек Ватан сугышы 

1941нче елда башлана. <…>  

Бөек Ватан сугышында 

безнең әтинең бабасы 

катнашкан. <…> Рейхстагка 

байрак элүчеләр арасында 

татар егетләре дә була. <…> 

 

Бөек Ватан сугышы, дәвам итә, 

яралылар, һөҗүм итә, көчле 

сугыш, очучы, чигенә, буын, 

элүче, байрак, өлкән, әсирлек. 

Урта звенода уку һәм сөйләшү өчен тәкъдим ителгән әсәрләрнең авторлары: Дәрдемәнд (Бер 

хәзинә), Г.Тукай, М.Җәлил, Һ.Һакташ, С.Хәким, Г.Әпсәләмов, Г.Ахунов, И.Гази, М.Мәһдиев, 

Ф.Яруллин, Т.Миңнуллин, В.Нуриев, Ф.Шәфигуллин, М.Галиев, Р.Миңнуллин, Ш.Галиев,  

Л.Лерон, Н.Мадьяров, З.Гомәрова, Р.Вәлиев, Р.Вәлиева,Н.Гыйматдинова,  М.Газизов, В.Осеева, 

Ю.Ермолаев. 

1. Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләренең исемнәрен әйтә, сорау куя,аера белү. 

2. Гади һәм кушма җөмләләрне аера белергә өйрәтү. 

3. Теркәгечле һәм теркәгечсез тезмә кушма җөмләләрне сөйләмдә куллана белү 

күнекмәләрен булдыру. 
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4. Җыючы, каршы куючы, бүлүче теркәгечле кушма җөмләләрне сөйләмдә куллану. 

5. Иярчен хәл җөмләләрнең иярчен вакыт җөмлә, урын җөмлә, максат җөмлә, шарт 

җөмлә, сәбәп җөмлә, кире җөмләләре белән таныштыру һәм аларны сөйләмдә урынлы тыныш 

билгеләрен дөрес кую һәм аларны тиешле интонация белән әйтү. 

 

2.6. Английский язык 

 
7 класс 

   Предметное содержание речи. 

1. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и черты характера 

человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки,  кафе, клуба). 

Молодежная мода. Карманные деньги.  Покупки. Переписка  

2. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним.. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного языка 

3. Родная страна и страна/ страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации 

4. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалога этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие, отказ. 

Объём этикетных диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

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». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 
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соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени предусматривает 

овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную мысль 

в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 

8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных текстах 

разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации предполагает 
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умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, журнала, 

сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес для 

учащихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 80-90 слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при 

обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений - 

умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, 

мимику, жесты, а при чтении и аудировании - языковую догадку, тематическое прогнозирование 

содержания, опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

Письменная речь. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о: 

значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных 

тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 

этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии 

стран изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 
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Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно 

к новому языковому материалу. 

       Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

1.Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2. словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional 

I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

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

which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get used 

to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 
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словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 

чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 
8 класс 

Предметное содержание речи. 

 

2. Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и черты характера 

человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки,  кафе, 

клуба). Молодежная мода. Карманные деньги.  Покупки. Переписка  

3. Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним.. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного 

языка 

4. 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 

5. Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени предусматривает овладение 

ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации. 

Речевые умения при ведении диалога этикетного характера: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие, отказ. 

Объём этикетных диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

 

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». 

Объем данных диалогов – до 6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

дать совет и принять/не принять его; 

пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем участие; 

сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

Объем данных диалогов – до 4 реплик со стороны каждого учащегося. 
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Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

высказать одобрение/неодобрение; 

выразить сомнение; 

выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание); 

выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Объем диалогов - не менее 5-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры 

речи и соответствующих речевых умений. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи на средней ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями: 

кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы речи 

(описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

Объем монологического высказывания – до 12 фраз. 

Аудирование 

Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание 

(с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным 

пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального 

типа текста. 

При этом предусматривается развитие следующих умений: 

прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Время звучания текста – 1,5-2 минуты. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 8-9 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

определять тему, содержание текста по заголовку; 

выделять основную мысль; 



 

67  
  

выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

Объем текста – до 500 слов. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на облегченных аутентичных 

текстах разных жанров. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа , выборочного 

перевода, использование страноведческого комментария); 

оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

Объем текста - до 600 слов. 

Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 
предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько 

статей из газеты, журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. 

Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать пожелания; 

(объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

писать личное письмо по образцу/ без опоры на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, 

употребляя необходимые формулы речевого этикета (объем личного письма 80-90 

слов, включая адрес). 

Успешное овладение английским языком на допороговом уровне (соответствующем 

международному стандарту) предполагает развитие учебных и компенсаторных 

умений при обучении говорению, письму аудированию и чтению. 

На средней ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные 

умения как: 

осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая разнообразными 

способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных 

умений - умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых 

средств, а именно: развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании - 

языковую догадку, тематическое прогнозирование содержания, 

опускать/игнорировать информацию, не мешающую понять основное значение 

текста. 

Письменная речь. 

Социокультурные знания и умения 

Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Они овладевают знаниями о:значении английского языка в современном мире; 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении учебных тем 

(традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные праздники, 
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этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 

изучаемого языка.; 

речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках изучаемых 

предметов речи. 

Предусматривается также овладение умениями: 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке;оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

Графика и орфография. 

Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки 

их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу. 

          Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 лексическим 

единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых лексических единиц, 

в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, оценочная лексика, 

реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

1.Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения 

новыми словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2. словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

    Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-7 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that. 

 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, however, 

whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had reviewed 

grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw Peter 

cross/crossing the street 

He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station tomorrow, конструкций be/get 

used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 
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этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 

утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого. 

Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, 

anything, nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа 

sometimes, at last, at least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: использовать 

при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и 

аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации. 

 
9 класс 

Предметное содержание речи. 

       1.Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и черты характера 

человека.  Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки,  кафе, клуба). 

Молодежная мода. Карманные деньги.  Покупки. Переписка  

         2.Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение  к ним.. Каникулы. 

Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и  роль иностранного языка 

3.Родная страна и страна/ страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации 

        4.Природа и проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Здоровый образ 

жизни. 

Виды речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь 

диалог этикетного характера – начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, «брать интервью»; 

диалог-побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 
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действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями – выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

Монологическая речь 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, 

с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Формирование умений: 

- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения.  

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);  

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации – умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 
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Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- 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 лексико-

грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного 

языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 900 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 300 новых 

лексических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

1.Расширение потенциального словаря за счет интернациональной лексики и овладения новыми 

словообразовательными средствами: 

аффиксами 

глаголов dis- (discover), mis- (misunderstand); - ize/ise (revise); 

существительных –sion/tion (impression/information), -ance/ence (performance/influence) , -ment 

(development),-ity (possibility); 

прилагательных –im/in (impolite/informal), -able/ible ( sociable/possible), - less (homeless), -ive 

(creative), inter- (international); 

2. словосложением: прилагательное + прилагательное ( well-known) , прилагательное + 

существительное ( blackboard); 

3. конверсией: прилагательными, образованными от существительных ( cold – cold winter). 

    Грамматическая сторона речи. 

Расширение объема знаний грамматических явлений, изученных в 5-8 классах, и овладение 

новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера 

(Conditional I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с 

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

союзами who, which, that. 

Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street.He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в новых для данного 

этапа видо-временных формах действительного (Past Continuous, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past) и страдательного (Present, Past, Future Simple in Passive Voice) 

залогов; модальных глаголов (need, shall, could, might, would, should); косвенной речи в 
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утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

формирование навыков cогласования времен в рамках сложного предложения в плане 

настоящего и прошлого.Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в 

Future Continuous, Past Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия 

настоящего и прошедшего времени). 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие 

настоящего времени, отглагольное существительное). 

    Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

              Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современного социокультурного портрета стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; при 

чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные умения 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации 

 

2.7. Математика 

7 класс 

Содержание курса 

1. Математический язык. Математическая модель.  

Числовые и алгебраические выражения. Числовые значения буквенного выражения. Буквенные 

выражения(выражения с переменными). Допустимое значение переменной.  Недопустимое 

значение переменной. Первые представления о математическом языке и о математической 

модели. Линейные уравнения с одной переменной.  Корень уравнения. Линейные уравнения как 

математические модели реальных ситуаций. Переход от словесной формулировки  

соотношений между величинами  к алгебраической. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом.  Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки  на ней: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной 

прямой. 

2. Начальные геометрические сведения.  
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Возникновение геометрии из практики. Простейшие геометрические фигуры: прямая, точка, 

отрезок, луч, угол. Измерение геометрических величин. Понятие равенства геометрических 

фигур. Сравнение отрезков и углов. Измерение отрезков, длина отрезка, измерение углов, 

градусная мера угла. Смежные и вертикальные углы, их свойства, перпендикулярные прямые. 

3. Линейная функция. 

Декартовы координаты на плоскости. Координаты точки. Алгоритм построения точки М(a; b) в 

прямоугольной системе координат. 

Линейное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения ах + bx + с = 0. График 

уравнения. Алгоритм построения графика уравнения ах + bx + с = 0. 

Линейная функция. Независимая переменная (аргумент). Зависимая переменная. График 

линейной функции, геометрический смысл коэффициента. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на заданном промежутке. Возрастание и убывание линейной функции. Линейная 

функция у = kx и ее график. 

Взаимное расположение графиков линейных функций. 

4. Треугольники.  

Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. Теоремы и 

аксиомы, следствия, определения и доказательства. Признаки равенства треугольников. 

Перпендикуляр к прямой. Медианы, биссектрисы и высоты треугольника. Равнобедренный и 

равносторонний треугольник и его свойства. Задачи на построение с помощью циркуля и 

линейки: деление отрезка пополам, построение треугольника по трем сторонам, построение 

перпендикуляра к прямой, построение биссектрисы. 

5. Системы двух линейных уравнений с двумя переменными.  
Система уравнений. Решение системы уравнений. Графический метод решения системы 

уравнений. Метод подстановки. Метод алгебраического сложения. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными как математические модели 

реальных ситуаций (текстовые задачи). 

6. Параллельные прямые.  

Признаки параллельности прямых. Аксиомы параллельных прямых.  Необходимые и 

достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. Прямая и обратная 

теоремы. Свойства параллельных прямых.. 

7. Степень с натуральным показателем.  

Степень. Основание степени. Показатель степени. Свойства степени с натуральным 

показателем. Умножение и деление степеней с одинаковыми основаниями. Степень с нулевым 

показателем. 

8. Одночлены. Операции над одночленами.  
Одночлен. Коэффициент одночлена. Стандартный вид одночлена. Подобные одночлены. 

Сложение одночленов. Умножение одночленов. Возведение одночлена в натуральную степень. 

Деление одночлена на одночлен. 

9. Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Сумма углов треугольника. Соотношение между сторонами и углами треугольника. 

Неравенство треугольника. Внешние углы треугольника. Перпендикуляр и наклонная к ней. 

Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки равенства. Расстояние от точки до 

прямой. Расстояние между параллельными прямыми. Понятие геометрическое место точек. 

Построение треугольника по трем элементам. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. 

10. Многочлены. Арифметические операции над многочленами.  

Многочлен. Члены многочлена. Двучлен. Трехчлен. Степень многочлена. Приведение 

подобных членов многочлена. Стандартный вид многочлена. 

Сложение и вычитание многочленов. Умножение многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. 

Квадрат суммы и квадрат разности. Разность квадратов. Разность кубов и сумма кубов. Куб 

суммы и куб разности. 
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Деление многочлена на одночлен. 

11. Разложение многочленов на множители.  
Вынесение общего множителя за скобки. Способ группировки. Разложение многочлена на 

множители с помощью формул сокращенного умножения, комбинации различных приемов. 

метод выделения полного квадрата. 

Понятие алгебраической дроби. Сокращение алгебраической дроби. Действия с 

алгебраическими дробями. 

Тождество. Тождественно равные выражения. Тождественные преобразования. 

12. Функция у = х
2
.  

Функция у = х
2
, ее свойства и график. Функция у = - х

2
, ее свойства и график. 

Графическое решение уравнений. 

Кусочная функция. Чтение графика функции. Область определения функции. Первое 

представление о непрерывных функциях. Точка разрыва. Разъяснение смысла записи у = f(x). 

Функциональная символика. 

13. Элементы статистики и теории вероятности.  
Статистические характеристики. Среднее арифметическое, размах и мода. Медиана как   

  статистическая характеристика 

8 класс 

Содержание курса 

Раздел 1. Алгебраические дроби  

     Понятие алгебраической дроби. Основное свойство алгебраической дроби. Сокращение 

алгебраических дробей. Сложение и вычитание алгебраических дробей. Умножение и деление 

алгебраических дробей. Возведение алгебраической дроби в степень. Рациональное выражение. 

Рациональное уравнение. Решение рациональных уравнений (первые представления).Свойства 

степеней с целым показателем. Степень с рациональным показателем. Функция y=√x. Свойства 

квадратных корней и их применение в вычислениях. Рациональные числа.  

Раздел 2. Четырёхугольники  

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, их 

свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. Осевая и 

центральная симметрии. 

Раздел 3. Функция y=√x. Свойства квадратного корня 

Рациональные числа. Понятие квадратного корня из неотрицательного числа. Иррациональные 

числа. Множество действительных чисел. 

Функция y=√x, ее свойства и график. Выпуклость функции. Область значений функции. 

Свойства квадратных корней. Преобразование выражений, содержащих операцию извлечения 

квадратного корня. Освобождение от иррациональности в знаменателе дроби. Модуль 

действительного числа. Геометрический смысл модуля числа. 

Раздел 4. Площади фигур  

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции (основные 

формулы). Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности, формула Герона. Площадь 

четырехугольника. Теорема Пифагора 

Раздел 5. Квадратичная функция. Функция у = к/х  

Квадратичная функция, ее свойства и график. Парабола.  Гипербола. Асимптота. Квадратный 

трехчлен. Квадратичная функция, ее свойства и график. Параллельный перенос графиков вдоль 

осей координат и симметрия относительно осей.  Понятие ограниченной функции. Построение 

и чтение графиков кусочных функций. Графическое решение квадратных уравнений. 

Раздел 6. Подобные треугольники  

Теорема Фалеса. Подобие треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Связь между площадями подобных фигур. Средняя линия треугольника. Синус, 
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косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника. Решение 

прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. 

 

Раздел 7. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Приведенное (неприведенное) квадратное уравнение. Полное 

(неполное) квадратное уравнение. Корень квадратного уравнения. Решение квадратного 

уравнения методом разложения на множители, методом выделения полного квадрата. 

Дискриминант. Формулы корней квадратного уравнения. Параметр. Уравнение с параметром 

(начальные представления). Алгоритм решения рационального уравнения. Биквадратное 

уравнение. Примеры  решения уравнений высших степеней; метод введения новой переменной. 

Рациональные уравнения как математические модели реальных ситуаций. Частные случаи 

формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на 

линейные множители. Иррациональное уравнение. Метод возведения в квадрат.  

Раздел  8. Окружность  

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, градусная мера дуги окружности, хорда.. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение прямой и 

окружности, двух окружностей. Касательная и секущая к окружности; равенство касательных, 

проведенных из одной точки. Метрические соотношения в окружности: свойства секущих, 

касательных, хорд. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных перпендикуляров, 

биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, 

описанная около треугольника. Вписанные и описанные четырехугольники. 

 

 Раздел  9. Неравенства   

Числовые неравенства и свойства числовых неравенств. Доказательство числовых и 

алгебраических неравенств. 

Неравенство с одной переменной. Решение неравенств с переменной. Линейное неравенство. 

Равносильные неравенства. Равносильное преобразование неравенства. Квадратное 

неравенство. Алгоритм решения квадратного неравенства. Возрастающая функция. Убывающая 

функция. Исследование функций на монотонность (с использованием свойств числовых 

неравенств).Приближенные значения действительных чисел, погрешность приближения, 

приближение по недостатку и по избытку. Стандартный вид числа. 

Раздел 10. Элементы комбинаторики 

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Дерево вариантов. 

9 класс 

Рациональные неравенства и их системы 

Неравенства. Линейные неравенства. Квадратные неравенства (повторение). Рациональное 

неравенство. Метод интервалов. Равносильные рациональные неравенства. Примеры решения 

дробно-рациональных неравенств. Множество. Элемент множества. Подмножества. 

Объединение и пересечение множеств. Диаграммы  Эйлера. Системы рациональных 

неравенств. Линейные  неравенства с одной переменной. Системы рациональных неравенств 

второй степени с одной переменной. Системы рациональных неравенств, содержащих модуль и 

параметр. 

 Системы уравнений  

Основные понятия. Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения р(х,у) 

=о. Целочисленное решение уравнений.  Равносильные уравнения. Формулы расстояния между 

двумя точками координатной плоскости. Уравнение окружности с центром в начале координат 

и в любой заданной точке  (х-а)
2
+(у-в)

2
=r

2. 
Графическая интерпретация  уравнений с двумя 
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переменными их систем, неравенств с двумя переменными и их систем.. Системы уравнений. 

Графический метод решения системы уравнений. Метод решения систем уравнений. Метод 

подстановки. Метод алгебраического сложения. Метод введения новых переменных. Введение 

новых переменных в обоих уравнениях. Системы уравнений как математические модели 

реальных ситуаций. Решение задач на движение с помощью систем уравнений. Решение задач 

на совместную работу. 

 Числовые функции  

Функция. Область определения. Область значений функции. График функции, возрастание и 

убывание функции, наибольшее и наименьшее значение функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства. Функции описывающие прямую и обратную пропорциональную 

зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, геометрический смысл 

коэффициентов. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. Координаты вершин 

параболы, ось симметрии. Кусочно- заданные функции. Способы задания функции. Свойства 

функций. Алгоритм прочтения свойств функций. Исследование функций на графических 

представлениях и аналитических. Четные и нечетные функции. Алгоритм исследования 

функции на четность. Графики четной и нечетной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Построение и чтение 

графиков функций у= х
n
 .Степенная функция с отрицательным целым показателем. Построение 

и чтение графиков степенной функции. Решение уравнений и неравенств графическим 

способом. Функция корень квадратный, корень кубический, модуль, ее свойства и график. 

Использование графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

 Прогрессии  
      Числовая последовательность. Понятие последовательности.  Способы задания числовых 

последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства числовых 

последовательностей. Арифметическая прогрессия. Формула п-го члена арифметической 

прогрессии. Арифметическая прогрессия как линейная функция на множестве натуральных 

чисел. 

Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. Характеристическое свойство 

арифметической прогрессии. Геометрическая прогрессия. Формула п-го члена геометрической 

прогрессии. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. Характеристическое 

свойство геометрической прогрессии. Прогрессии и банковские расчеты. 

 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Геометрическая модель правила умножения - 

дерево возможных вариантов. Факториал. Перестановки. Выбор двух элементов. 

Равновозможные события и подсчет их вероятности. Представление о геометрической 

вероятности.  Сочетание из п элементов по к.. Классическое определение вероятности. 

Вероятность противоположного события. Вероятность суммы несовместных событий. 

Случайные события и их вероятность. Статистические данные. Представление данных в виде 

таблиц, диаграмм, графиков. Средние результаты измерений. Понятие о статистическом выводе 

на основе выборки. Статистическая вероятность. 

 Векторы. Вектор. Длина вектора. Координаты вектора. Равенство векторов. Операции над 

векторами: сложение и вычитание векторов, умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач. Средняя линия трапеции. 

 Метод координат.  Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Уравнение линии на плоскости. Уравнение 

окружности и прямой. 
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 Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение 

векторов. Синус, косинус, тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника 

и углов от 0
0
 до 180

0
; приведение к острому углу. Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. Формулы для вычисления координат точки. Теорема о 

площади треугольника. Теорема синусов. Теорема косинусов. Решение треугольников. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

  Длина окружности и площадь круга. Многоугольники. Выпуклые многоугольники. 

Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильный многоугольник. Вписанная и 

описанная многоугольники. Построение правильных многоугольников. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника.  Длина окружности. Площадь круга. 

Сектор и сегмент. Площадь сектора. 

 Движения. Геометрические преобразования. Понятие движения. Примеры движения 

фигур. Симметрия фигур. Понятие о гомотетии Осевая и центральная симметрия. 

Параллельный перенос и поворот.  

 Начальные сведения из стереометрии. Наглядные представления о пространственных 

телах: кубе, параллелепипеде, призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры 

сечений. Примеры разверток. Правильные многогранники. Объем тела. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, цилиндра и конуса. Об аксиомах в 

планиметрии. Понятие об аксиоматике и об аксиоматическом построении геометрии. 

Пятый постулат Евклида и его история. 

 

2.8. Информатика и ИКТ 

 

8 класс 

1. Человек и информация. 
Введение в предмет информатики. Роль информации в жизни людей.  

Информация. Информационные объекты различных видов. 

Основные информационные процессы: хранение, передача и обработка информации. 

Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.  

Роль информации в жизни людей. 

Понятие количества информации: различные подходы. Единицы измерения количества инфор-

мации. 

 

2.  Первое знакомство с компьютером. 
Основные компоненты компьютера и их функции (процессор, устройства ввода и вывода 

информации, оперативная и долговременная память). 

Гигиенические, эргономические и технические условия безопасной эксплуатации компьютера.  

Программный принцип работы компьютера.  

Программное обеспечение, его структура.  

Операционные системы, их функции. Загрузка компьютера.  

Данные и программы. Файлы и файловая система. 

Командное взаимодействие пользователя с компьютером, графический пользовательский 

интерфейс (рабочий стол, окна, диалоговые панели, меню). 

 

3. Обработка текстовой информации. 
Кодирование текстовой информации. 

Структура текстового документа. Создание и простейшее редактирование документов (вставка, 

удаление и замена символов, работа с фрагментами текстов). 

Размеры страницы, величина полей. Проверка правописания. 

Параметры шрифта, параметры абзаца. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц и графических объектов. 
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Компьютерные словари и системы перевода текстов. 

 

4.  Технология обработки графической информации. 
Области применения компьютерной графики.  

Аппаратные компоненты видеосистемы компьютера.  

Кодирование изображения.  

Растровая и векторная графика.  

Интерфейс графических редакторов.  

Форматы графических файлов. 

 

5.  Технология мультимедиа. 

Что такое мультимедиа. Звуки и видеоизображения.  

Технические средства мультимедиа.  

Компьютерные презентации.  

Дизайн презентации и макеты слайдов. 

 

9 класс 

1.Передача информации в компьютерных сетях  
Компьютерные сети: виды, структура, принципы функционирования, технические устройства. 

Скорость передачи данных. Информационные услуги компьютерных сетей: электронная почта, 

телеконференции, файловые архивы и пр. Интернет, WWW, поисковые системы Интернет. 

Архивирование и разархивирование файлов. 

Практика на компьютере: работа в локальной сети компьютерного класса в режиме обмена 

файлами. Работа в Интернете (или учебной имитирующей системе) с почтовой программой, с 

браузером WWW, с поисковыми программами. Работа с архиваторами. 

Знакомство с энциклопедиями и справочниками учебного содержания в Интернете (используя 

отечественные ученые порталы). Копирование информационных объектов из Интернета 

(файлов и документов). 

Создание простой Web-страницы с помощью текстового процессора. 

2.Информационное моделирование  

Понятие модели; модели натуральные и информационные. Назначение и свойства моделей.    

Виды информационных моделей: вербальные, графические, математические, имитационные. 

Табличная организация информации. Области применения компьютерного информационного 

моделирования.Практика на компьютере: работа с демонстрационными примерами 

компьютерных информационных моделей. 

3.Хранение и обработка информации в базах данных  

Понятие базы данных (БД), информационной системы. Основные понятия БД: запись, поле, 

типы полей, первичный ключ. Системы управления БД и принципы работы с ними. Просмотр и 

редактирование БД. 

Проектирование и создание однотабличной БД. 

Условия поиска информации, простые и сложные логические выражения. Логические 

операции. Поиск, удаление и сортировка записей. 

    Практика на компьютере: работа с готовой БД; открытие, просмотр, простейшие приемы 

поиска и сортировки; формирование запросов на поиск с простыми и составными условиями 

поиска; сортировка таблиц по одному или нескольким ключам; создание однотабличной БД; 

ввод, удаление и добавление записей.  

Знакомства с одной из доступных геоинформационных систем (например, картой города). 

 

4.Табличные вычисления в компьютере  

Двоичная система счисления. Представление чисел в памяти компьютера. 
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Табличные расчеты и электронные таблицы. Структура электронной таблицы, типы данных: 

тексты, числа, формулы. Адресация относительная и абсолютная. Встроенные функции. 

Методы работы с электронными таблицами. 

Построение графиков и диаграмм с помощью электронных таблиц. 

Математическое моделирование и решение задач с помощью электронных таблиц. 

Практика на компьютере: работа с готовой электронной таблицей: просмотр, ввод исходных 

данных, изменение формул; создание электронной таблицы для решения расчетной задачи; 

решение задач с использованием условной и логической функций; манипулирование 

фрагментами ЭТ (удаление и вставка строк, сортировка строк). Использование встроенных 

графических средств. 

Численный эксперимент с данной информационной моделью в среде ЭТ. 

5.Управление и алгоритмы  

Кибернетика. Кибернетическая модель управления. 

Понятие алгоритма и его свойства. Исполнитель алгоритмов: назначение, среда исполнения, 

система команд исполнителя, режимы работы. 

Языки для записи алгоритмов (язык блок-схем, учебный алгоритмический язык). Линейные, 

ветвящиеся и циклические алгоритмы. Структурная методика алгоритмизации. 

Вспомогательные алгоритмы. Метод пошаговой детализации. 

Практика на компьютере: работа с учебным исполнителем алгоритмов; составление 

линейных, ветвящихся и циклических алгоритмов управления исполнителем; составление 

алгоритмов со сложной структурой; использование вспомогательных алгоритмов (процедур, 

подпрограмм). 

6.Программное управление работой компьютера  

   Алгоритмы работы с величинами: константы, переменные, понятие типов данных, ввод и 

вывод данных. 

Языки программирования высокого уровня (ЯПВУ), их  классификация. Структура 

программы на языке «Паскаль». Представление данных в программе. Правила записи основных 

операторов: присваивания, ввода, вывода, ветвления, циклов. Структурированный тип данных - 

массив. Способы описания и обработки массивов. 

Этапы решения задачи с использованием программирования: постановка, формализация, 

алгоритмизация, кодирование, откладка, тестирование. 

Практика на компьютере: знакомство с системой программирования на языке «Паскаль»; 

ввод, трансляция и исполнение данной программы; разработка и исполнение данной 

программы; разработка и исполнение линейных, ветвящихся и циклических программ; 

программирование обработки массивов. 

7.Информационные технологии и общество  

Предыстория информационных технологий. История чисел и системы счисления. История 

ЭВМ и ИКТ. Понятие информационных ресурсов. Информационные ресурсы современного 

общества. Понятие о информационном обществе. Проблемы безопасности информации, 

этические и правовые нормы в информационной сфере. 

8.Коммуникационные технологии  

Передача информации по техническим каналам связи. Схема Шеннона, процесс передачи 

информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование, 

искажение информации при передачи, скорость передачи информации. Компьютерные 

энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных 

источниках информации 

9. Моделирование  

Система, граф системы, структура системы, виды графов, иерархические системы и деревья, 

сети, виды информационных моделей. Двумерная и трехмерная графика 

10.Представление информации  
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2.9. История 

 

 

7 класс 

Всеобщая Россия 

Глава I. Великие географические открытия.  

Путешествия В. да Гамы, Х. Колумба, Ф. Магеллана. Открытие европейцами Америки, 

торговых путей в Азию. Захват и освоение европейцами Нового Совета. Порабощение населения 

завоеванных территорий. Э. Кортес. Ф. Писарро. Начало создания колониальных империй. 

Пиратство. Ф. Дрейк. 

 Глава II. Технический прогресс, капитализм.       Источники энергии и типы двигателей. 

Подземный мир Европы. Эпоха чугуна и стали. Переворот в военном деле. Капиталы и капитализм в 

городе. Мануфактура. Сельский мир и капитализм. Зарождение капиталистических отношений. 

Начало процесса модернизации в Европе в 16-17 вв. 

Глава III. Европейское Возрождение.  

Духовные искания эпохи Возрождения. Гуманизм. Данте Алигьери. Э. Роттердамский. Ф. 

Рабле. Т. Мор. В. Шекспир. Искусство Ренессанса. Переворот во взглядах на природу. Н. Коперник. 

Дж. Бруно. Г. Галилей. Р. Декарт. 

Глава IV. Реформация и контрреформация в Европе 

Причины Реформации. Протестантизм. М. Лютер. Ж. Кальвин. Распространение идей 

Реформации в Европе. Контрреформация. И. Лойола. Религиозные войны.  

Глава V.Государства Западной Европы в XVI- в первой половине XVII века.  

 Европейские государства в XVI-XVII вв. Утверждение абсолютизма. Укрепление королевской 

власти в Англии и Франции. Генрих VIII. Елизавета I. Кардинал Ришелье. Людовик XIV. Испанская 

империя при Карле V. 

Тридцатилетняя война и Вестфальская система.  

Нидерланды под властью Испании. Революционно-освободительная борьба в провинциях 

Нидерландов. Создание Голландской республики.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское Просвещение. Д. 

Локк Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. Дидро. Художественная 

культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.  

Глава VI. Взлеты и падения монархий.  
Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIIIв. Фридрих II. 

Семилетняя война.  

Английская революция середины XVII в. Король и парламент. Гражданская война. 

Провозглашение республики. О. Кромвель. Реставрация монархии. «Славная революция».  

Глава VII. Европа на заре новой эры.  

Английские колонии в Америке. Война за независимость и образование США. Т. Джефферсон. 

Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г.  

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. Робеспьер. Ж.П. 

Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская диктатура. Термидорианский 

переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон Бонапарт. Итоги и значение Великой 

французской революции, ее влияние на страны Европы.  

Глава VIII .Восток и Запад: две стороны единого мира.  

Ослабление Османской империи. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. Образование 

централизованного государства в Японии. И. Токугава.  
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История России 

Раздел I.Смутное время.  
Смутное время. Царь Федор Иванович. Пресечение династии Рюриковичей. Б.Годунов. 

Установление крепостного права. Династические, социальные и международные причины Смуты. 

Самозванство. В. Шуйский. Восстание И. Болотникова. Агрессия Речи Посполитой и Швеции. 

Семибоярщина. Борьба против внешней экспансии. К.Минин. Д.Пожарский.  

 

Раздел II. Россия при первых Романовых  

Ликвидация последствий Смуты. Земский Собор 1613 г.: воцарение Романовых. Царь Михаил 

Федорович. Патриарх Филарет. Восстановление органов власти и экономики страны. Соглашения с 

Речью Посполитой и Турцией. Смоленская война.  

 Территория и хозяйство России в первой половине XVII в. Освоение Сибири, Дальнего 

Востока, Дикого Поля. Окончательное оформление крепостного права. Прикрепление городского 

населения к посадам. Развитие торговых связей. Новоторговый устав. Начало складывания 

всероссийского рынка. Ярмарки. Развитие мелкотоварного производства. Мануфактуры. Казанский 

край в 17 столетии. 

Царь Алексей Михайлович. Шаги к абсолютизму. «Соборное Уложение» 1649 г. Центральное и 

местное управление. Юридическое оформление крепостного права. Приказная система. Раскол в 

русской православной церкви. Никон и Аввакум. Социальные движения второй половины XVII в. 

Медный бунт. Восстание С.Разина. Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. 

Основные направления внешней политики России во второй половине XVII в. Запорожская 

сечь. Освободительная война 1648-1654 гг. под руководством Б. Хмельницкого. Переяславская Рада. 

Вхождение Левобережной Украины в состав России. Русско-польская война. Русско-шведские и 

русско-турецкие отношения во второй половине XVII в. Завершение присоединения Сибири. 

 

Обмирщение культуры в XVII в. Быт и нравы допетровской Руси. Расширение культурных 

связей с Западной Европой. Славяно-греко-латинская академия. Русские землепроходцы. Последние 

летописи. Новые жанры в литературе. «Дивное узорочье» в зодчестве XVII в. Московское барокко. 

Симон Ушаков. Парсуна. 

Раздел III. Эпоха реформ Петра I.  
Предпосылки реформ первой четверти XVIII в. Стрелецкие восстания. Регентство Софьи.  

Воцарение Петра I. Азовские походы. Создание флота и регулярной армии. Строительство 

мануфактур и заводов. Великое посольство. Северная война. Основание Петербурга. Полтавская 

битва. Прутский поход. Восстание К.Булавина. Провозглашение России империей. Установление 

абсолютизма. Подчинение церкви государству. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение 

дворянства в господствующее, привилегированное сословие. Указ о престолонаследии. Казанский 

край во времена петровских преобразований. 

Светский характер культуры. Школа математических и навигационных наук. Академия наук. 

Гражданский шрифт. Регулярная планировка городов. Барокко в архитектуре и изобразительном 

искусстве. В. Растрелли. Европеизация быта и нравов. Роль петровских преобразований в истории 

страны. 

Раздел  IV. Россия после Петра Великого 
Причины дворцовых переворотов. Российские монархи эпохи дворцовых переворотов. Роль 

гвардии и аристократии в государственной жизни. Фаворитизм. Бироновщина. Расширение прав и 

привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Усиление крепостного права. 

Войны с Персией и Турцией. Участие России в Семилетней войне. Вхождение в состав России 

казахских земель. 

 

Раздел V. Золотой век Екатерины Великой и правление Павла 1  
Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. «Золотой век» русского дворянства. Уложенная 

комиссия. Губернская реформа. Оформление сословного строя. Жалованные грамоты дворянству и 
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городам. Расцвет крепостничества. Развитие капиталистического уклада. Социально- экономическое 

развитие Казанского края в послепетровскую эпоху. Социальные движения второй половины XVIII 

в. Е. Пугачев. Критика самодержавия и крепостничества. А.Радищев. Расширений прав и привилегий 

дворянства.  

Павел I. Попытки укрепления режима. Указ о наследовании престола. Манифест о трехдневной 

барщине.  

Русско-турецкие войны конца XVIII в. и присоединение Крыма, Причерноморья, Приазовья, 

Прикубанья и Новороссии. Разделы Польши и вхождение в состав России Правобережной Украины, 

части Литвы, Курляндии. . Присоединение новых территорий.Россия и Великая французская 

революция. Русское военное искусство. П. Румянцев. А. Суворов. Ф. Ушаков. 

 

Век Просвещения. Сословный характер образования. Народные училища. Шляхетские корпуса. 

М.В. Ломоносов. Основание Московского университета. Географические экспедиции. Литература и 

журналистика. Крепостной театр. Возникновение профессионального театра. Ф. Волков. Классицизм 

в архитектуре, изобразительном и музыкальном искусстве. Взаимодействие русской и 

западноевропейской культуры. Быт и нравы. Дворянская усадьба. Жизнь крестьян и горожан. 

 

История Татарстана  

 История края в составе Российского государства (со второй половины XVI до начала XX 

вв.). 
Казанский край во второй половине XVI — XVII вв. 

Формирование новой власти в крае. Воеводство. Приказ Казанского дворца. Строительство городов 

- опорных баз русского государства в крае. Казань во второй половине XVII в. 

Социальная и религиозная политика. Создание Казанской епархии. Монастыри. Политика 

христианизации. Колонизация края и ее социальные и культурные последствия. Служилые и ясачные 

татары. 

Среднее Поволжье в «Смутное время». 

Экономическое развитие края в XVII в. Усиление контроля государства за землепользованием. 

Особенности экономической жизни. Социально - правовое положение народов края. Участие народов 

Среднего Поволжья в восстании Степана Разина. 

Культура во второй половине XVI — XVII вв. Литература. Образование. Архитектура. 

Декоративно-прикладное искусство. Особенности развития культуры татарского народа. 

Казанская губерния в XVIII в. 

Административно-территориальные изменения в Казанском крае. Казань - столица губернии. 

Местное управление. 

Социально-экономическое развитие края. Сельское хозяйство. Рост мануфактурного производства. 

Суконная мануфактура. Казанское Адмиралтейство. Промыслы. Торговля. Социальные последствия 

Петровских преобразований для народов Поволжья. Создание Новокрещенской конторы и ужесточение 

политики христианизации народов Среднего Поволжья. 

 Участие народов края в социальных выступлениях XVIII в. Татарские соратники Е. Пугачева. 

Изменения правительственной политики по отношению к мусульманам. Указ о веротерпимости. 

Создание духовного управления мусульман. Образование Татарской ратуши. 

Культура в XVIII в. Просвещение, появление светских учебных заведений. 1-я Казанская гимназия. 

Мектебы и медресе. Развитие русской литературы. Казанский городской публичный театр. Татарская 

литература. Архитектура. Жизнь и быт народов края. 

 

8 класс 

Всеобщая история  

Глава I .Реакция и революция в европейском и мировом развитии.  
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. Победа освободительного 

движения в Латинской Америке. 
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Глава II. Становление национальных государств в Европе.  
. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

 

Глава III. Европа на  пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 

итоги.  
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

 

Глава IV. Ведущие страны мира в середине XIX- начале XX в 

Великобритания и ее доминионы. Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 

— 1865). А. Линкольн . Страны Западной и Центральной  Европы. Государства Южной и Юго- 

Восточной Европы. Япония на пути модернизации. 

 

Глава V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-начале XX века 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы 

Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов.  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIXв. 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

 

 Глава VI.Обострение противоречий на международной арене в конце XIX-начале XX в. И 

Первая мировая война 1914-1918гг.  
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX-XX вв. Начало Первой 

мировой войны. . Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и 

последствия войны. 

 

Глава VII. Наука, культура и искусство в XIX- начале XX в.  
Возникновение научной картины мира. Изменение взгляда человека на общество и природу. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. Культурное наследие Нового времени. 

 

История России  

Глава I. Россия в первой  четверти XIX века.  

Российское государство на рубеже веков. Территория. Население. Социально-экономическое и 

политическое развитие. 
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Внутренняя политика России в пеервой половине XIX века. Император Александр I и его 

окружение. «Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о 

«вольных хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в 

Прибалтике.  

Международное положение России в начале века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, 

Швецией. Расширение российского присутствия на Кавказе. Присоединение к России 

Финляндии и Бессарабии. Разрыв русско-французского союза. 

. Личность реформатора и начало его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. 

Сперанского: причины и последствия. 

Причины и начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М. И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Оставление Москвы и 

Тарутинский маневр. Патриотический подъем в русском обществе. Казанский край в 

Отечественной войне 1812 года.  Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 

Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне. 

Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома Наполеона. 

Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 

внешней политике Александра I. Россия и Америка.  

Перемены во внутриполитическом курсе Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 

Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. Аграрный проект 

А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.  

Зарождение организованного общественного движения. Первые тайные общества. Южное и 

Северное общества. Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 

тайные общества. 

 

Глава II. Россия во второй четверти XIX века.  

Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его 

неудачи. Восстание Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. 

Император Николай I. Укрепление государственного аппарата и социальной опоры самодержавия. 

Кодификация законодательства. Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. 

Усиление борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.   

Крепостнический характер экономики и зарождение капиталистических отношений. 

Противоречия хозяйственного развития. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье 

и крестьянское хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги 

социально-экономического развития. Социально-экономическое развитие Казанской губернии. 

Россия и революционное движение в Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—

1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Присоединение Кавказа. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и 

Центральная Азия.  

Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория 

«официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о 

прошлом, настоящем и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена. Утопический социализм. 

Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон.  Крымская война. Начальный этап 

войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона  Севастополя. П. С. Нахимов,  В. А. 

Корнилов, В. И. Истомин.  Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 
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Развитие образования, его сословный характер. Открытия русских ученых в биологии, медицине, 

геологии, астрономии, математике, физике, химии. М.В.Ломоносов.Внедрение научных и 

технических новшеств в производство.  

Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. 

Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (классицизм, сентиментализм, ро-

мантизм, реализм). Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Золотой 

век русской литературы: писатели и их произведения. Театр. Становление национальной 

музыкальной школы. Живопись: стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их 

произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую культуру.  

Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. Досуг. Семья и семейные 

обряды.  

 

Глава III. Россия в эпоху реформ 1860 – 1870-х годов.  
Великие реформы 1860-1870-х гг. Личность Александра II  и начало его правления. Предпосылки и 

причины отмены крепостного права. Смягчение политического режима. Радикалы, либералы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные 

реформы. Реформы в сфере просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба кон-

сервативной и либеральной группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-

Меликова и его проект реформ. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия.Формирование классов индустриального общества: формирование буржуазии, рост 

пролетариата. 

Особенности российского либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 

г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и 

реформы.  

Причины роста революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 

1860-х гг. Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народни-

чества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.  

Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П. 

Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. 

Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы России в войне. Роль России в 

освобождении балканских народов от османского ига. 

 

Глава IV. Россия в 80 – 90-е годы XIX века.  

Личность Александра III. Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Контрреформы 1880-

х гг. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Меры по 

борьбе с «крамолой». Политика в области просвещения и печати. Укрепление положения 

дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика 

Александра III. 
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Общая характеристика экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. 

Экономическая политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. 

Витте. «Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Социальная структура пореформенного общества. Крестьянская община. Усиление процесса рас-

слоения крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. 

Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.  

Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-

демократии.  

Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 

влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. Россия в военно-политических блоках. 

Развитие образования: достижения и проблемы.  Успехи естественных, физико-математических и 

прикладных наук. Важнейшие достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и 

технику. Д.И.Менделеев. Развитие географических знаний и гуманитарных наук. С. М. 

Соловьев и В. О. Ключевский.  

Критический реализм в литературе. Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Скульптура.  

. Основные архитектурные стили. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное значение.   

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

История Татарстана  

Казанская губерния в XIX в. 

Социально-экономическое развитие края в дореформенный период. Население, его национальный 

состав и социальная структура. Кризисные явления в сельском хозяйстве. Развитие 

капиталистической мануфактуры. Упадок посессионных и вотчинных мануфактур. Крестьянские 

промыслы. Торговля и развитие пароходства. Роль Поволжья во всероссийском рынке и роль 

татарского купечества в развитии торговли со странами Средней Азии. 

Движения социального протеста («Картофельные бунты», борьба казанских суконщиков). 

Участие населения края в Отечественной войне 1812 г. Казанский край и декабристское движение. 

Культура. Казанский университет и его роль в культурной и общественной жизни края. Казанские 

научные школы. Татарская национальная школа. 

Книгоиздательское дело. Периодическая печать. Литературная жизнь края. Развитие татарской 

художественной литературы. Искусство. 

Край в пореформенный период. 

Крестьянские реформы 60-х гг. в губернии. Их особенности и последствия. 

Развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности. Города, транспорт и торговля. 

Формирование буржуазии и пролетариата. 

Формирование татарской нации. Просветительское движение. Джадидизм. Национально-

религиозная политика царизма. Система Н. Ильминского. Ваисовское движение. 

Общественные движения в пореформенный период. Студенческие волнения. Народничество. Начало 

распространения марксизма в Поволжье. 

Культура.  
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 Наука и образование. Система высшего, среднего специального, начального и среднего 

образования. Формирование новых казанских научных школ. Развитие национальной школы. 

Новометодные медресе. Книгоиздательство. Периодическая печать. Татарская литература. 

 

9 кл 

Всеобщая история 

Раздел I. Человечество после первой мировой войны.  
От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке 

и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: 

причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического движения. Установление 

авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920-х гг. Приход фашистов к 

власти в Италии; Б. Муссолини. 

 

Раздел II. Ведущие страны Запада: от процветания к кризису 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к 

кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов: первые лейбористские правитель-

ства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и 

Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя 

политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти 

правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. 

Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная 

культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в 

литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: 

творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. 

Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на 

Дальнем Востоке, в Европе. Политика невмешательства и умиротворения. Дипломатические 

переговоры 1939 г., их результаты. 

   

Раздел III. Человечество во второй мировой войне 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. 

Установление «нового порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холокост. 

Движение Сопротивления, его руководители и герои. Создание и деятельность 

антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной 

Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция 

Германии. Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. Фальсификации 

истории второй мировой войны. 

 

Раздел IV. Мировое развитие и международные отношения в годы «холодной войны».  

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между 

державами-победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального общества к 

постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция социальной структуры 

общества. 
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Берлинский кризис и создание системы союзов в Европе. Падение колониальных империй. 

Локальные конфликты и международная безопасность. 

Советско-американские отношения и гонка вооружений. Политика неприсоединения. Разрядка 

и ее итоги. 

Раздел V. Страны  Европы и северной Америки во второй половине ХХ- начале XXI 

века.  

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое 

развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и 

социалистов. Политические лидеры. Социальные выступления. Эволюция католической 

церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Гре-

ции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты 
Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. 

Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные 

движения, борьба против расовой дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции середины 

1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-

х — начала 1990-х гг., падение коммунистических режимов. Политические и экономические 

преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. Внешнеполитические позиции 

восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Раздел VI. Пути модернизации в Азии, Африке и  Латинской Америке. 

  Япония: от поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной системы во второй 

половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные 

страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки 

в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические 

отношения (неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Полити-

ческие режимы: демократия и диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления 

социально-экономических противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей исто-

рии региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-

технического прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Изменения в образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в 

художественной культуре второй половины XX — начала XXI в. Массовая культура. Рас-

ширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы 

человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

 

История России 

Глава I. Российская империя в первые десятилетия ХХ в.  

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. 

Население: численность, национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из 

великих держав. Особенности социально-экономического развития.  

Положение крестьянства. Рост городов. Положение городских рабочих. Сословный 

строй. Самодержавная монархия. Власть и произвол чиновничества. 

Понятия: русификация, национальный доход государства, национальный доход на душу 

населения, сословный строй, самодержавная монархия. 

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. 

Расширение сети железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирование 

монополий. Формы монополий. Иностранный капитал в России. Рост противоречий в 

российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие организации. 
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Понятия: модернизация, протекционизм, дивиденды, инвестиции, монополия, вывоз 

капитала, земства. 

Персоналии: Николай II, СЮ. Витте, В.К. Плеве. 

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния. 

Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии; Различные точки 

зрения в правящих кругах России на войну с Японией. 

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения 

России, значение. 

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 

1905 г. Манифест 17 октября: провозглашение демократических свобод и создания 

Государственной Думы. 

Понятия и названия: сфера влияния, концессия, «кровавое воскресенье», Манифест 17 

октября, Государственная Дума. 

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное 

представительство, многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления 

государством. Основные группировки политических сил к моменту первых выборов в Думу: 

консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало формирования российской 

многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику борьбы в 

условиях революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных событий 

зимой 1905-1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная Дума и 

самодержавие. 

Понятия и названия: либералы, конституционные демократы, октябристы, левые, 

фракция, революционно-демократические партии, социалисты-революционеры (херы), 

Российская социал-демократическая рабочая партия, большевики, меньшевики, Союз русского 

народа, фракция, культурная автономия, федерация, коррупция. 

Персоналии: П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич, В.М. Чернов, В.И. Ленин 

(Ульянов). 

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о 

нерешенности аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для 

наделения крестьян землей через Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав 

крестьян; свободный выход крестьян из общин; переселенческая политика. Отруб и хутор. 

Противоречивые итоги столыпинских реформ. Сохранение помещичьего землевладения. 

Создание частновладельческих крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные 

оценки столыпинских реформ в российском обществе. Россия накануне Первой мировой войны. 

Быстрое развитие промышленном) производства. Рост населения. Обострение социальных 

отношений. Ленские события. Итоги выборов в IV Государственную Думу. Изменение 

расстановки сил внутри либерального движения.- Прогрессивная партия. Противоречия в 

российской социал-демократии. 

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой 

войны. Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. 

Россия  в кампании 1914 г.: наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на ВОСТОЧНОМ 

фронте в предотвращении падения Парижа. Наступление против Австро- Венгрии в конце лета 

1914 г. 

Россия в кампании 1915 : превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой 

мировой  войны в 1915 г. 

Россия в кампании 1916:  весеннее наступление русской армии против Австро-Венгрии. 

Брусиловский прорыв. 

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по 

наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение продовольственной  

проблемы.  Падение уровня жизни населения. 
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Патриотический  подъем и в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере 

затягивания Первой мировой войны, - недовольством. Помощь фронту российских  

предпринимателей. Формирование Военно-промышленных комитетов и Особых совещании. 

Общественно - политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. 

Рост  недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная позиция большевиков: лозунг поражения  

своего правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую 

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских 

депутатов. Временное правительство. Отречение от престола Николая II. 

Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в 

прогресс мировой научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты 

русской культуры, шедевры ее серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, 

художественном творчестве и духовной жизни, отразившие проблемы общества в годы 

революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература начала века. Музыкальная 

культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к 

переосмыслению философского и историко-культурного наследия человечества. Идеи 

духовного, нравственного совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». Модерн и 

символизм как течения духовной жизни.  

Глава II.Россия в годы революции и гражданской войны.  

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. 

Углубление кризиса в обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. 

Рост анархии, разложения в армии. Апрельский кризис Временного правительства. 

Усиление позиций большевиков. Июльский кризис Временного правительства. 

Корниловский мятеж. Причины его провала. 

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение 

партии большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем вооруженного 

восстания. Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. II 

Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные 

решения. Первые декреты советской власти. Создание нового аппарата власти и управления. 

Национализация частных банков и части крупных заводов. Декларация прав народов России. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. 

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг 

заключения мира с Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского 

мира и его разрушительные последствия. Политика партии большевиков весной и летом 1918 г. 

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. 

Интервенция. Причины поражения белого движения.  

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. 

Политика военного коммунизма: сущность, основные направления, роль в исходе гражданской 

войны. Белый террор. Красный террор. Политика привлечения бывших царских офицеров на 

службу в Красную Армию. Полководцы Красной Армии. Успехи Красной Армии в 

гражданской войне.  Война Советской России с Польшей. 

 
Глава III. СССР в 1920-1930-е гг.  

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские 

восстания. Забастовки рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики 

большевиков. Переход к нэпу. Основные направления нэпа. Замена продразверстки 

продналогом. Свобода предпринимательской деятельности. Переход государственных 

предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение иностранного 

капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг. 

Укрепление монополии большевиков на политическую власть. 

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. 

Дискуссия в партии большевиков о принципах государственного строительства на территории 
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бывшей Российской империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные 

органы власти и управления, определение границ союзных республик. 

Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение 

борьбы после его смерти. Вопрос о целесообразности продолжения политики нэпа. Теория 

перманентной революции Л.Д. Троцкого. 

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с 

Германией. Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-

экономических отношений с крупнейшими странами Западной Европы. Причины 

неустойчивости взаимоотношений СССР со странами Запада. 

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации 

отношений СССР со странами Запада («накопление сил в период временной стабилизации 

капитализма», «мирное сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность 

Коминтерна по поддержке компартий. 

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и старые большевики. Идея о 

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. И.В. Сталин об 

ограничении поддержки зарубежных коммунистов. Сталинизм и русская эмиграция. Идея 

«смены вех». 

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг 

«Обогащайтесь!». Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индустриализации и 

коллективизации. Репрессии. Политика ликвидации кулачества. «Великий перелом». 

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение 

крестьян в колхозы, его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их подавление. 

Массовый голод. Репрессивные меры властей по отношению к крестьянству. Меры по 

материально-техническому обеспечению сельскохозяйственного производства. Политика 

создания стимулов материальной заинтересованности колхозников, ее результаты. 

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли 

промышленности. Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня образованности 

населения как условия выполнения экономических программ. Массовые репрессии. ГУЛАГ. 

Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. 

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в 

стране по мере развития процесса строительства социализма. Чистка государственного 

аппарата. Убийство СМ. Кирова. Кампания политического террора. Репрессии против 

руководящих кадров партии большевиков, государства, армии, карающих органов. 

Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение 

Коммунистической партии в обществе. Демократический централизм как уставный принцип 

построения Коммунистической партии. Создание командно-административной системы. 

Насаждение в обществе культа личности И.В. Сталина. 

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные 

организации и их функции (пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, профсоюзы). 

Духовный климат советского общества 1930-х гг. 

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба 

СССР за создание системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу 

Наций. Договоры о взаимопомощи между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс 

Коминтерна о задачах борьбы с фашизмом. Военный мятеж в Испании. Помощь СССР 

испанским республиканцам. Заключение Антикоминтерновского пакта. Разгром японских 

войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии. 

Борьба СССР против политики умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его 

последствия. 

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции 

революционных изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. Литература 

и искусство 1920-х гг. Метод социалистического реализма. Усиление партийного и 
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государственного контроля над литературой и искусством. Ужесточение цензуры. Создание 

творческих союзов. Искусство кино. 

 

Глава IV .ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг. 

Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между 

крупнейшими европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и его 

влияние на обстановку в Европе. Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией. 

Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. 

Причины советско-германского сближения и его последствия. 

Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация 

отношений между Советским Союзом и Японией. 

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную 

Белоруссию. Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская война. 

Условия мирного договора между СССР и Финляндией. 

Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в 

состав СССР. Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические 

маневры. 

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне 

с Германией. Договор с Японией о нейтралитете. 

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. Причины 

неудач Красной Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора 

агрессору. Патриотический подъем в стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все 

для победы!». 

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои 

Московской битвы. Провал германского плана молниеносной войны. 

 

Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-лиз. Положение на фронте весной 

1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г. Сталинградская битва. Массовый 

героизм советских воинов - важнейший фактор победы под Сталинградом. Победа под 

Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и 

Второй мировой войн. 

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение: 

причины, масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны. 

Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. 

Отечественная культура периода 1941-1945 гг. Изменение отношения властей к Русской 

Православной Церкви.  

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. 

Декларация 26 государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и 

значение для совместных действий союзников. 

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение Советской 

земли. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта. 

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская 

конференция союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День 

Победы. Разгром милитаристской Японии. 

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой 

войны. Потери СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Причины 

победы СССР в Великой Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление 

авторитета СССР и его влияния на ход мирового раз вития. Потсдамская конференция 

союзников - согласованные решения и противоречия. 

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и 

Токио. Уроки Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 
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Глава V. ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945-1964 

гг. 

Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, 

новые цели его внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. СССР и 

«план Маршалла». Особенности его курса в отношении стран Восточной Европы в период 

существования Информационного бюро. Значение конфликта между СССР и Югославией для 

формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе. Характеристика особенностей 

«холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в Китае, в 

конфликте 1950-1953 гг. в Корее. 

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного 

хозяйства, трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, 

аграрная политика, проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники 

высоких темпов развития экономики в послевоенные годы. Особенности политики 

репрессий. Судьба репрессированных народов. 

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с 

космополитами. 

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и 

реабилитация невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало 

осуществления реформ. Освоение целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и 

Советского государства. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение 

культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение этого шага для 

последующего. развития общества. 

Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости 

предотвращения глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами 

Запада. Борьба за изменение соотношения сил на международной арене в пользу СССР, 

политика поддержки антиимпериалистических сил и движений. Вовлечение СССР в 

региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис 1956 г.), расточение его 

ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке. 

Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Европы. 

Начало десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г. 

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период 

пребывания у власти Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, 

создание совнархозов. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализации жилищной 

программы, реформ в военной промышленности. Начало освоения космоса. Положение в 

социально-экономической и духовно-политической сферах жизни советского общества. 

Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание 

противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью политики десталинизации, 

неудачными экономическими и социальными экспериментами. Итоги октябрьского Пленума 

ЦК КПСС 1964 г. 

Глава VI. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг. 

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе 

А.Н. Косыгина для развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины 

ограниченности итогов реформ. Социально-экономическое развитие Советского Союза в 

конце 1960-х гг. Рост уровня жизни населения. Успехи в развитии науки и техники. 

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно-

технического прогресса (НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. 

Нерациональное использование ресурсов. Истоки экономических трудностей. 

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем 

Востоке. Кризис в Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту 

страну в 1968 г. Доктрина Л.И. Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение 

отношений с некоторыми социалистическими странами. 
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Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в 

стратегических вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении 

ядерной катастрофы. Потребности стран Востока и Запада в развитии экономического 

сотрудничества. Антивоенное движение, Движение неприсоединения как факторы 

международной стабильности. 

Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению 

ядерной опасности. Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), 

соглашение по ограничению систем противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское 

сотрудничество в космосе. Политика разрядки в Европе. Подписание соглашений по 

Западному Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

 «Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства 

КПСС по сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Методы 

борьбы с инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного 

движения в СССР. 

Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение 

атмосферы поиска новых форм самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее отход 

от установленных сверху канонов метода социалистического реализма. Расцвет спорта в 

СССР. Успехи советских спортсменов на международных соревнованиях. 

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского 

Союза в локальные конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 

г. и его международные последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, 

наступление нового этапа «холодной войны». 

Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях 

обостряющегося кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания 

укрепления трудовой дисциплины, меры подавления инакомыслия, ограниченность их 

результатов.  

Глава VII. Перестройка и кризис советского общества.  
Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. 

Горбачеве. Политика ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на 

Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало перестройки и ее цели. Пересмотр принципов 

экономической политики, внедрение элементов рыночной экономики. Создание кооперативов, 

фермерских хозяйств, расширение прав трудовых коллективов. Ограниченность и 

непоследовательность преобразований, ухудшение экономического положения страны. 

Полемика о путях дальнейшего развития экономики. Денежная реформа и ее итоги. 

Проведение КПСС курса на демократизацию и гласность, создание правового 

государства. Перемены в духовной жизни. Отказ правящей партии от прямых и косвенных 

репрессий. Попытки руководства СССР опереться на поддержку общественного мнения. Рост 

социальной и политической роли интеллигенции. Оппозиционные настроения. Разоблачения 

преступлений сталинизма, коррупции и инертности номенклатуры. Упадок политического 

влияния КПСС. Консолидация демократической оппозиции политике М.С. Горбачева. 

Конфликт между М.С. Горбачевым и Б.Н. Ельциным. Избрание Б.Н. Ельцина президентом 

Российской Федерации в 1991 г. 

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с 

США и их союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике 

Советского Союза в отношении стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. 

Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ). Соглашения между СССР и США по военно-

стратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со стороны Советского 

руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии. 

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт 

интересов местных элит с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых 
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националистических движений в ряде союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в 

Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси. 

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 

1991 г., причины и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного центра 

власти, роспуск КПСС. Причины распада Советского Союза. Беловежские соглашения и 

создание Содружества независимых государств (СНГ). 

Глава VIII. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-2016 гг. 

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 

1992 г. Нехватка продуктов первой необходимости, угроза голода в стране, углубление 

экономического спада. Меры правительства Е.Т. Гайдара. Шоковая терапия, 

либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные последствия 

преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Усиление в 

обществе оппозиции курсу реформ. Начальный этап становления политических партий. 

Поляризация политических сил в России. 

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в 

российском обществе. Развитие политического кризиса в 1992-1993 

гг. Правительство B.C. Черномырдина и коррекция курса реформ. Возникновение 

конституционного кризиса, попытка импичмента президента. Вооруженный конфликт в 

Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее 

основные положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г. 

Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины 

обострения межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора. 

Истоки конфликта вокруг Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской 

Федерации. Соглашения в Хасавюрте. Особенности избирательной кампании 1996 г. Попытки 

правительства придать большую социальную направленность политике реформ. Трения 

между исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г., дефолт, его 

экономические и социальные последствия. 

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития 

Российской Федерации. Приход В.В. Путина к руководству правительством, а затем на пост 

президента страны. Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение 

условий ускорения развития страны, использования ее потенциала в конструктивных целях. 

Финансово-промышленные группы и их роль в экономике России. Вторая чеченская война. 

Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в Государственную Думу, изменение 

расстановки политических сил в высшем законодательном органе страны. Меры президента 

по усилению вертикали власти, повышению значения правовых норм в жизни общества. 

Углубление реформ, активизация борьбы с терроризмом. 

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на меж-

дународной арене. Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с 

НАТО, вступление России в Совет Европы. Балканский конфликт и противоречия в 

российско-американских отношениях. Особенности взаимоотношений со странами СНГ, 

проблемы развития интеграции. 

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-

государственных интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Политика 

Российской Федерации в отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах 

ограничения арсеналов оружия массового поражения, осуществлении миротворческих 

операций, борьбе с силами международного терроризма. Поиск  новых  ориентиров  на 

международной  арене. Выборы 14 марта 2004 г. Д. А. Медведев .. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем и соц. стабильность. 

Выборы в марте 2008 г. Медведев. Россия в мировом сообществе. Воссоединение 

республики Крыма и г. Севастополя  с Российской Федерацией. 

 Особенности нового этапа духовной жизни. Живопись ,скульптура и 

архитектура. Литературное творчество. Искусство кино и театра. Музыка. 
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 История Татарстана  

                  Край в период революции и гражданской войны 1917—1920 гг.    - 

Февральская революция в крае. Национальное движение татар. Казанский октябрь. 

Установление Советской власти в губернии. 

Гражданская война на территории края. Военный коммунизм. 

Поиск путей самоопределения татарского народа. Проект создания Татаро-Башкирской 

республики. Национальное собрание. Проект штата «Идель — Урал». Забулачная республика. 

Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об образовании ТАССР. Учредительный съезд Советов ТАССР. 

Татарстан  1920 — 30-е гг. 
Татарстан в годы НЭПа. Неурожай и голод начала 20-х гг. в Поволжье. 

Восстановление народного хозяйства. Татарстан в условиях ускоренной модернизации. 

Индустриализация. Коллективизация сельского хозяйства. Культурная революция. 

Национально-государственное строительство. «Дело Султангалиева». Политические 

репрессии 20 — 30-х гг. в республике. Большой террор. 

Татарстан в Великой Отечественной войне. 
Экономика республики в условиях военного времени. Татарстанцы на фронтах Великой 

Отечественной войны, в партизанском движении и движениях сопротивления. 

Наука, образование, литература и искусство в годы войны. Постановление ЦК ВКП(б) «О 

состоянии и мерах улучшения массово-политической и идеологической работы в Татарской 

партийной организации». 

Экономическая и социально-политическая жизнь Татарстана в послевоенный период 

Перевод экономики на мирные рельсы. Промышленность. Становление нефтяной индустрии. 

Меры по подъему сельского хозяйства. Социальное развитие. 

Татарстан 1953 — 1964-х гг. 

Социально-экономическое развитие. «Оттепель» и ее проявление в республике. Реформы 

управления. Развитие промышленности и транспорта. Нефтяная индустрия. Строительство 

новых промышленных центров. Реформы в сельском хозяйстве, их противоречивость. Участие 

трудящихся республики в освоении целины и залежных земель. Изменения в социальной 

структуре общества. Общественно-политическая и духовная жизнь.  

Татарстан с середины 60-х до середины 80-х гг. 

Социально-экономическая жизнь. Попытки внедрения новой системы хозяйствования в 

республике в середине 60-х годов, ее результаты. Формирование новых промышленных 

центров. 

Развитие сельского хозяйства. Формирование аграрно-промышленного комплекса. 

Общественно-политическая и культурная жизнь республики. 

Перестройка 1985 — 1991 гг. 

Активизация социальной и политической жизни. Развитие татарского национального 

движения. Провозглашение государственного суверенитета республики. Экономические 

реформы и их результаты. Обновление духовной жизни. 

Татарстан в 1990-е гг. 

Основные тенденции развития экономики. Социально-политическая жизнь в республике. 

Введение института президентства и избрание первого президента. Референдум 21 марта 1992 

г. Конституция РТ. Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Татарстан. Культура в новых социально-экономических и 

политических условиях. Модель Татарстана. Татарстан на международной арене. 

 

 

 

 

 



 

97  
  

 

 

 

2.10. Обществознание 

7 класс 

Глава 1. Личность подростка  

Возраст в: 1) хронологическом плане; 2) физическом и психологическом плане; 3) 

социальном плане. Подростковый возраст – период перехода от детства к подростковой жизни 

(юности). Физиологические и психологические изменения подросткового возраста. 

Особенности подросткового возраста. Характеристика старшего подросткового возраста 

(период от 13 до 15 лет). Подростковый возраст – отрезок жизни между детством и зрелостью. 

Задачи 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; 

подготовка к вступлению в брак и к семейной жизни; появление желания нести ответственность 

за себя и общество; обретение системы ценностей и этических принципов.  

Проблемы подросткового возраста. 

 Период взросления. Сложности вхождения в мир взрослых. Выбор образов взрослого 

себя в подростковом возрасте. Роль избранного идеала во взрослении подростков. 

Противоречивость подросткового возраста. Особенности воспитания подростков.  

Бурный и неравномерный рост, развитие организма. Резкое ускорение роста. Половое 

созревание. Факторы физических изменений подростков. Проблемы питания подростков. 

Вопросы внешней привлекательности. Роль внешней привлекательности в становлении 

межличностных отношений. Опасность недовольства собой как фактора, формирующего 

комплекс неполноценности. Самооценка. Неравномерность развития подростков.  

Понятие «личность». Основные свойства психологического портрета личности: 

темперамент; характер; способности; интеллект; чувства; эмоции. Типы личности по 

темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик. Характер человека. Морально-

волевые качества личности как стержень характера. 

 Способности человека. Общие и специальные способности.  Интеллект как способность 

к познанию и логическому мышлению.  Чувства человека: собственно чувства; аффекты; 

эмоции; настроение; стрессовые состояния. Эмоции – низший, чувства – высший тип 

психических реакций.  

Самооценка как основа регулирования поведения личности. Опасности завышенной и 

заниженной самооценки. Факторы влияния на самооценку подростков. Взаимосвязь 

самооценки и успеваемости в школе. Роль самовоспитания в становлении личности 

Представления о выдающихся личностях у мыслителей прошлого (Н. Макиавелли ,Ф. 

Ницше). Роль природных задатков для формирования выдающейся личности. Становление 

выдающейся личности вопреки своей природе. Одаренные дети. Роль силы воли, трудолюбия и 

мотивации к достижению поставленной цели в развитии умственной одаренности. Социальная 

среда (семейное воспитание, школьное образование, влияние общества) в развитии умственной 

одаренности. Роль поощрения одаренности в ее развитии.  

Лидер. Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать лидер. Шесть 

основных элементов лидерства: воображение; знание; талант; решимость; жесткость; 

притяжение. Искусство общения как обязательная черта лидера. Умение ярко говорить самому 

и умение слушать, когда говорят другие, – основа искусства общения. 

Глава 2. Подросток в социальной среде  

Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления условий 

развития личности, удовлетворения ее культурных потребностей, контактов с другими людьми. 

Ближайшая и дальняя среда подростков. Промежуточное положение школы между двумя 
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мирами подростков – ближним и дальним. Степень доверия подростков различным кругам 

общения. Семья как малая группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков. Влияние 

реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая и косвенная зависимость от 

реакции окружающих.  

Общество – совокупность разных групп. Группы: большие и малые; постоянные и 

временные. Малые группы, или группы личного контакта. Одновременное вхождение человека 

в несколько групп. Законы группы. Жизнь человека по законам группы. Групповое давление. 

Конформизм как особая форма поведения в ответ на групповое давление. Ориентация на 

«значимых других». Значение уровня самооценки человека на степень влияния группового 

давления.  

Межличностные отношения – отношения в малой группе. Роль психологических качеств и 

нравственных норм в межличностных отношениях. Важнейший закон межличностных 

отношений: как другие относятся к вам, во многом определяется тем, как вы относитесь к себе. 

Взаимопонимания в межличностных отношениях.  

 «Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы» – те к кому испытываю 

симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они» – кого не знаю, с кем не общителен 

и неуживчив. «Мы» и «они» – два разных полюса, две противоположности, существующие в 

единстве, противостоящие друг другу, но и взаимодополняющие друг друга. Опасность 

превращения в неприязнь, а затем – в конфликт или столкновение, отграничения от других. 

«Свои» и «чужие». «Другие» и «иные». Различия между «своими» и «чужими».  

Знакомые и незнакомые люди. Взаимодействие со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Влияние жизни в обществе знакомых или незнакомых людей на характер человека, его образ 

жизни, привычки и речь. Отношения с близкими знакомыми и друзьями как личные отношения. 

Отношения с незнакомыми как деловые (формальные) отношения. «Я» и «другие». «Чужие» и 

«чужаки». Защита «своих».  

Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи (от 14 до 30 лет). 

Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст: завершение общего образования; 

выбор профессии и получение профессионального образования; начало трудовой деятельности; 

вступление в брак; рождение детей. Младшая (до 18 лет), средняя (от 18 до 24 лет) и старшая 

(от 25 до 30 лет) группы молодежи. 

Проблемы молодежи в современном обществе: социальные, экономические, 

нравственные. Ценности современной молодежи 

Глава 3. Подросток и закон  

Наличие прав и обязанностей – юридическая характеристика человека. Деление 

подростков две категории людей: малолетних (дети от 6 до 14 лет) и несовершеннолетних (от 

14 до 18 лет).  

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций 

законодательства Российской Федерации. Осуществление законных интересов 

несовершеннолетних (полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями. 

Соотношение прав и обязанностей. Ответственность. 

Паспорт как юридический документ, удостоверяющий личность человека. Гражданство. 

Пути приобретения и смены. Гражданин. Гражданские (личные) права и свободы. 

Политические права граждан. Проведение собраний, митингов и демонстраций как проявление 

политических прав граждан. Законодательные условия их проведения. Участие граждан в 

управлении государством. 

Обязанности граждан Российской Федерации. 

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, 
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призванные обеспечить доступность образования, свободу творчества и преподавания, участия 

в культурной жизни и пользования учреждениями культуры. Социальное страхование. 

Преступления. Уголовная ответственность за совершения преступления. Возраст 

наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних. Виды наказаний 

несовершеннолетних. Факторы, учитывающие  при назначении наказания 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. Организованная 

преступность. Рост строгости наказания за преступления, совершенные организованной 

группой. 

Административные нарушения и меры административной ответственности. 

Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками милиции. 

Глава 4. Образ жизни подростка  

Рост факторов риска в современном обществе. Особые опасности оказаться в ситуации 

риска в период взросления. Влияние внешних препятствий, ограничение собственной 

активности, собственной беспомощности и неумение выразить свои чувства и стремления как 

основа для роста риска у подростков. Отличие положения подростка в обществе от положения 

взрослого.  

Источники риска в жизни современных подростков. Рост шумового фона; городские 

дороги; отрицательные последствия телепросмотров; алкоголизм и наркомания. 

Одиночество. Проблемы, возникающие у человека, чувствующего себя одиноким. 

Причины появления одиночества в юности. Одиночество – сложное явление, по-разному 

воспринимаемое разными людьми. Положительная сторона одиночества – удовлетворение 

стремления к уединению. Одиночество и связанная с ним депрессия. Сущность подростковой 

депрессии. Пути решения проблем подростковой депрессии. 

Разнообразие подростковых обществ. Формальные и неформальные подростковые 

группы. Подростковая культура. Особенности подростковой культуры. Выражение 

подростковой культуры через ценности, взгляды и типы поведения, через вещи, которые 

используются в повседневной жизни. 

Молодежная одежда. Разные функции одежды у подростков и взрослых. 

Молодежная музыка. 

Структура образа жизни. Отражение образа жизни в манерах поведения, традициях, стиле 

жизни, обычаях, вкусах. Отражение в образе жизни элементов культуры не только типичных 

для данной социальной группы, но и отличающих ее от других групп. Образ жизни отражение 

как характерных, так и отличительных черт поведения.  

Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне, бушмены, 

русские купцы, английский стиль жизни, американский образ жизни). 

Досуг и отдых – составная часть повседневного образа жизни людей. Основные черты 

досуга: продолжительность, место и способ проведения, структура. 

Досуг и отдых в разные исторические эпохи. Влияние экономического уровня развития 

общества и бытующих в нем традиций на формы современного досуга у разных народов. Досуг 

как смена видов деятельности. Культурный досуг. Культурный досуг; его направленность на 

познание, духовное и эстетическое развитие человека. Роль библиотек и музеев в развитии 

человеческого общества и культуры, в организации досуга в прошлом и сегодня. История 

создания библиотек. Библиотеки как научно-информационные и культурно-просветительские 

учреждения. Библиотеки массовые (публичные) и специализированные (научные и 

технические). Работа одновременно в массовом и специализированном режимах наиболее 

крупных библиотек. Личные (домашние) библиотеки. 

Музеи. История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев. 

Возникновение и история спорта. Спортивные развлечения в образе жизни различных 

групп населения. Зарождение современных видов спорта. Олимпийские игры. 
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Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. Технические и военные 

виды спорта. Проблема приобщения к спорту современных подростков как путь сохранения и 

развития их здоровья.  

Глава 5. Подросток и экономика  

Устав фирмы,  учредительный договор Расчетный счет. 

Индивидуальная (семейная )ферма, товарищество, акционерное общество. 

Государственная фирма 

Сущность, формы и виды страхования. Страховые услуги, предоставляемые детям и 

подросткам 

Социальная защита материнства, детей и подростков. 

 

8 класс 

Глава 1. Общество и человек  

Общество в узком и широком смысле. Общество как социальная организация страны. 

Основные признаки общества. Взаимосвязь четырех сфер общества. Представление о мировом 

сообществе и мировой системе. Процесс глобализации 

Природа как предпосылка выделения человека и общества. Широкое и узкое значение 

природы. Влияние НТП на природу. Понятие антропогенных нагрузок. Опасность 

неконтролируемого изменения окружающей среды. Экологические программы и защита 

окружающей среды. 

 Дописьменные и письменные, простые и сложные общества. Общество охотников и 

собирателей: особенности хозяйства и образа жизни. Скотоводство и приручение животных, 

кочевой образ жизни. Зарождение земледелия, появление письменности, городов и 

возникновение государств. Доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные 

общества: их особенность и эволюция. Изменение способа производства, форм собственности, 

социальной структуры общества, его политического устройства, культуры и образа жизни. 

Социальный прогресс и ускорение истории. Цена и последствия ускорения социального 

прогресса. Закон неравномерного развития обществ. Соотношение прогресса и регресса в 

развитии человеческого общества. Реформы и революции. Сущность и признаки социальных 

реформ. Экономические и политические реформы в обществе, их роль и значение. 

Прогрессивные и регрессивные реформы. Классификация революций по масштабу и 

продолжительности. 

Прирожденные и приобретаемые качества человека. Роль семьи и социальной среды в 

воспитании ребенка.  Представление о человеческой личности, особенностях и противоречиях 

её становления. Роль моральных норм и духовных ценностей в развитии личности. 

 Сущность и иерархия потребностей. Первичные вторичные потребности. Процесс 

возвышения потребностей. Неудовлетворенные потребности. Роль духовных потребностей. 

Свобода выбора и приобщение к духовной культуре. 

Содержание и стадии процесса социализации. Негативное влияние социальной изоляции 

на развитие человеческой личности. Воспитание и социализация, сходство и различие. 

Составные элементы воспитания. Социализация и воспитание в подростковом возрасте. 

Последствия недостаточного воспитания в семье. 

Общение как социально-психологический процесс. Виды общения: речевое и неречевое. 

Основные формы общения: служебное, повседневное, убеждающее, ритуальное, 

межкультурное. Эмоциональная сторона общения. Проблемы общения дома. 

Глава 2. Экономическая сфера  

Влияние экономики на поведение людей. Основные ресурсы экономики. Роль труда и 

капитала в развитии экономики. Понятие инвестирования капитала. Представление об 

информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.  Основные агенты 

рыночной экономики. Понятие структуры экономики. Производство , потребление, 
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распределение и обмен как основные экономические функции общества. Фирмы и рынок – 

основные институты современной экономики. Отрасль и промышленные предприятия как 

главные производители товаров. 

Понятие о товаре, его роль в экономической жизни общества. Коммерческие институты. 

Отличие товаров, услуг и продуктов. Деньги, их функции в экономике и исторические формы. 

Основные свойства денег. Формула «деньги-товар-деньги». Карманные деньги. Основной закон 

бизнеса. Начальная цена и прибыль в бизнесе. 

Спрос и предложение как факторы рыночной экономики. Понятие о величине спроса и 

величине предложения. Зависимость между спросом и предложением. Роль маркетинга в 

рыночной экономике. Цены как регулятор спроса и предложения. Плановая и рыночная 

экономика. 

Взаимосвязь обмена и рынка. Формы и виды рынков. Историческая эволюция рынка. 

Экономическая сущность конкуренции. Основные функции цены. Влияние цены на 

производство. Колебания спроса и предложения. Механизм выравнивания цен. Идеальная 

модель рынка и совершенная конкуренция. Олигополия и монополия. Конкуренция 

производителей и продавцов. 

Экономическое содержание и функции предпринимательства. Механизм получения 

прибыли в бизнесе. Экономический статус предпринимателя. Отличительные черты 

экономического поведения и функции предпринимателя. Менеджер, предприниматель, 

наемные работники. Понятие о предпринимательском и профессиональном риске. 

Экономическая сущность малого бизнеса, его функции и роль в экономике.  

Экономическая роль государства. Поддержание государством общественных институтов. 

Представление о социальном государстве. Способы воздействия государства на экономику. 

Налоги как источник доходов федерального правительства. Экономический, социальный, 

психологический и юридический аспекты налогообложения. Прямые и косвенные налоги. 

Подоходный и прогрессивный налог. 

Бюджет как финансовый документ. Составление бюджета. Долг и кредит. Основные 

статьи государственных расходов.  Внешний и внутренний государственный долг. Проблема 

дефицита государственного бюджета и её решения. Сокращение бюджетных расходов и его 

социальные последствия. 

Сущность и виды труда. Труд и досуг. Формы и виды вознаграждения. Заработная плата и 

индивидуальный доход. Понятие о рабочей силе. Занятость и безработица. Причины и 

социальные последствия безработицы. Уровень и масштабы безработицы. Государственное 

регулирование занятости и помощь безработным. Подготовка и переподготовка рабочей силы, 

создание дополнительных рабочих мест, содействие найму, страхование безработицы. 

Глава 3. Социальная сфера  

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние социального положения 

на поведение и образ жизни человека. Определение и значение социальной группы, её влияние 

на поведение человека. статусные символы и знаки отличия. 

Социальная стратификация и социальное неравенство. Понятие о социальной страте и 

критерии её выделения. Социальное расслоение и дифференциация. Поляризация общества и 

имущественные различия людей. Классы как основа стратификации современного общества. 

Историческое происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ  и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

Неравенство, богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «старые» и «новые» богатые. Средний класс и 

приличествующий образ жизни. 

Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. Состав бедных. 

Масштабы, уровень и порог бедности. Колебание масштабов бедности по историческим 

эпохам. Прожиточный минимум. Абсолютная и относительная бедность. 
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Признаки и эволюция этноса. Этническое самосознание. Межпоколенная связь и 

поколение. Перемещение этносов и миграция. Семья, род, клан как разновидности 

кровнородственных групп. Племена, народности и нации, их историческая эволюция. 

Формирование нации и её отличительные черты. 

Отношения между разными национальностями внутри государства. Отношения между 

разными нациями-государствами. Отношения между национальным большинством и 

национальными меньшинствами. Мирные и военные формы взаимодействия народов. 

Формирование многонационального государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. 

История этнических конфликтов, причины их возникновения и современные проявления. 

Предмет, субъект, повод, причины, цель и масштаб конфликта. Формы конфликта. 

Классификация конфликтов по способам протекания. Наиболее типичные конфликты в России. 

Особенности семейных конфликтов, их влияние на детей и родителей. Способы решения 

конфликтов. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа.  Функции семьи в 

обществе. Жизненный цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Многопоколенная 

семья. Эволюция форм семьи. Удовлетворенность браком. Причины, повод и мотивы развода. 

Последствия развода, его социальная роль. 

 

9 класс 

Глава 1. Политическая сфера  

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве 

политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная 

иерархия. Борьба за власть. 

Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и 

значение суверенитета.  Внешние и внутренние функции государства. Причины  и условия 

появления государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии 

государства: общие и частные. 

 Объединение и отделение наций. Формирование единой Европы. Распад СССР и 

проблема сепаратизма. Национально-освободительные войны и межнациональные конфликты. 

Централизованное и национальное государство, их сходство и различие. Одно-и 

многонациональные государства. 

Понятие об источнике власти. Классификация форм правления. Сущность и политическое 

устройство демократии. Особенности демократии в нашей стране. Природа и сущность 

республики.  Сочетание законодательной и исполнительной ветвей власти. Основные 

разновидности республики: парламентская, президентская и смешанная. 

 Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические 

формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности 

парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

 Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История 

развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за 

гражданские права. Понятие о правовом государстве, история его становления. Признаки 

правового государства. Черты тоталитарного режима. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части 

процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат 

политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль 

референдума в политической жизни. 

Определение и признаки политических партий. Понятие о программа политической 

партии. Одно-и многопартийная система, их особенности, преимущества и недостатки. 

Функции политических партий. Классификация политических партий. Роль политических 

партий в обществе. 
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Глава 2. Человек и его права  

Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической 

ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных правах и гражданских правах. 

Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. 

Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Равенство перед законом. Структура федерального собрания. Функции и роль депутатов. 

Состав и функции Госдумы и Совета Федерации. Институт президентства в России.  Права и 

полномочия президента. Состав и функции правительства. Республиканские и местные органы 

власти. Структура и функции судебной власти. Структура и функции правоохранительных 

органов. 

Конституция как основной закон страны, её структура. Правовой статус человека. 

Классификация конституционных прав. Характеристика личных прав. Содержание 

политических и гражданских прав. Нарушение прав и свобод гражданина, их защита. 

Участники имущественных отношений. Виды договоров. Изменение имущественных прав 

граждан. Право собственности. Арбитражный суд. ОСНОВНЫЕ  

ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ. Права потребителей. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Право на труд и трудовые 

правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Административные правоотношения, правонарушения и наказания 

Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений. понятие физического и юридического лица. Право собственности на 

имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. 

Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. 

Трудоустройство и его регулирование. Пенсионная программа. Заключение трудового 

договора, расторжение контракта. Расторжение трудового контракта с администрацией и 

увольнение. Защита детского труда. Нормы семейного права и Семейный кодекс РФ. 

Юридическая трактовка брака. Понятие фиктивного брака. Юридические документы, 

подтверждающие заключение и расторжение брака. Взаимные обязанности родителей и детей. 

Понятие о правоспособности. Органы опеки и попечительства. Классификация прав и свобод 

ребенка. 

Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. 

Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и 

преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие 

административного проступка. Субъекты применение взысканий. Разнообразие мер 

воздействия.  Представление о гражданском правонарушении. Нарушение трудовой 

дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и 

следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия. 

Глава 3. Духовная сфера  

Происхождение слова «культура» и его значение. Материальная и нематериальная 

культура, её состав и структура.  Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его 

происхождение и правила. Культурное наследие и культурные универсалии. Роль культурного 

наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие России, проблемы его 

сохранения. 

Понятие о культурных нормах, их разновидности. Образ жизни. Привычки и манеры. 

Значение этикета в культуре. Обычай и традиции. Молодежная мода. Обряд, его символическое 

значение. Церемония и ритуал. Нравы и мораль. Обычное право и юридические законы. 

Санкции как регулятор человеческого поведения. Культурная относительность норм. 

Основные формы культуры. Характерные особенности элитарной культуры. 

Отличительные черты народной культуры. Массовая культура, её появление и средства 

распространения. Понятие о доминирующей культуре, субкультуре и контркультуре, их 
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отличительные черты. Неформальные молодежные группы, их поведение и образ жизни. 

Молодежная субкультура и классовая принадлежность. 

Различные определения религии, её значение и роль в обществе. Тотемизм, фетишизм, 

анимизм. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и 

мифология. Культ и символ как важные элементы религии. Религиозные обряды и типы 

жертвоприношений. Культ предков и традиция уважения родителей. Вероучение в мировых 

религиях. Теология и Божественное откровение. Понятие о библейском и церковном каноне. 

Различные трактовки искусства. Структура и состав изобразительного искусства. 

Субъекты художественной культуры и деятели искусства. Инфраструктура художественной 

культуры. Критерии произведений искусства. Изящные искусства, их история и развитие. 

«Свободные искусства» 

Основная задача и исторические формы образования. Приемы обучения, предметы и 

формы усвоения учебных знаний. Государственное и частное образование, школьное и 

домашнее. Общее образование и специальное образование. Школа как особый тип учебно-

воспитательного учреждения. Правовые основы школьного образования. 

Роль науки в современном обществе. Сочетание научной и педагогической функции в 

университете. Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. 

Школа как способ приобщения к основам наук. Структура, функции, история и формы высшего 

образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидность академий. 

 

2.11. География 

7 класс 

Материки, океаны, народы и страны 

Современный облик планеты Земля. Происхождение материков и впадин океанов. 

Соотношение суши и океана на Земле, их распределение между полушариями планеты. 

Материки и океаны как крупные природные комплексы Земли. Особенности природы океанов: 

строение рельефа дна; проявление зональности, система течений, органический мир; освоение и 

хозяйственное использование океана человеком. 

Сравнение географических особенностей природных и природно-хозяйственных комплексов 

разных материков и океанов. 

Население Земли. ДРЕВНЯЯ РОДИНА ЧЕЛОВЕКА. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ЕГО 

РАССЕЛЕНИЯ ПО МАТЕРИКАМ. Численность населения Земли. Человеческие расы, этносы. 

ГЕОГРАФИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕЛИГИЙ. Материальная и духовная культура как результат 

жизнедеятельности человека, его взаимодействия с окружающей средой. 

Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 

Материки и страны. Основные черты природы Африки, Австралии, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды, Евразии. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

Катастрофические явления природного и техногенного характера. Охрана природы. 

Крупные природные, природно-хозяйственные и историко-культурные регионы материков. 

Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

Изучение политической карты мира и отдельных материков. Краткая географическая 

характеристика материков, их регионов и стран различных типов. 

8 класс 

Что изучает география России. Роль географической информации в решении социально-

экономических и экологических проблем страны. Методы географических исследований.Россия 

на карте мира. Географическое положение России. Территория и акватория.  

Оценка размеров территории, физико-географического, экономико-географического, 

геополитического и военно-стратегического положения. Сравнение географического 
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положения России и других государств. Сухопутные и морские границы России,воздушное 

пространство, недра. континентальный шельф и экономическая зона РФ. 

Моря, омывающие территорию России. Физико-географическая характеристика морей. Ресурсы 

морей. Экологические проблемы морей.Россия на карте часовых поясов. 

 Различия во времени на территории России. Часовые пояса. Местное, поясное, декретное, 

летнее время, их роль в хозяйстве и жизни людей. 

Формирование, освоение и изучение территории России.Открытие и освоение Севера 

новгородцами и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия 

конца XVI - - начала XVII в. Открытия нового времени (XVII—XVIII вв.). Исследования XIX—

XX вв. Экспедиции Русского географического общества. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. Сравнение ГП 

России с ГП других стран. 2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России  

Тема 1. РЕЛЬЕФ, ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫ 

Главные черты рельефа России, их связь со строением литосферы. Горы и равнины. 

Геологическое строение территории России. Геохронологическая таблица. Основные 

тектонические структуры. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального 

использования. Закономерности размещения месторождений полезных ископаемых. Развитие 

форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов. Движения земной коры. 

Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Стихийные природные явления. 

Изменение рельефа человеком. Особенности геологического строения и распространения 

крупных форм рельефа. Проявление основных закономерностей формирования рельефа и его 

современного развития на примере своего региона и своей местности. 

Практическая работа. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа и  

месторождений полезных ископаемых от строения земной коры на примере отдельных  

территорий. 

Тема 2. КЛИМАТ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ Климатообразующие факторы. Влияние 

географического положения на климат. Солнечная радиация и радиационный баланс. 

Циркуляция воздушных масс, циклоны и антициклоны. 

Типы климатов России. Закономерности распределения тепла и влаги на территории страны 

(средние температуры января и июля, осадки, испарение, испаряемость, коэффициент 

увлажнения). 

Климатические пояса и типы климатов. Полюс холода Северного полушария. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Зависимость человека от климата. Климат и хозяйственная деятельность .Агроклимати-ческие 

ресурсы. Неблагоприятные климатические явления. Синоптическая карта, прогнозы погоды, их 

значение. Агроклиматическая карта. Агроклиматические ресурсы своего региона. 

Практические работы. 1. Определение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля, годового количества осадков по территории страны.  

2. Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 

условий жизни и хозяйственной деятельности населения. 

Тема 3. ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 

Размещение вод суши на территории страны. Главные речные системы, водоразделы, бассейны. 

Распределение рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток и ледовый 

режим. Роль рек в освоении территории и развитии экономики России. Стихийные явления, 

связанные с реками. 

Важнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя 

мерзлота.Водные ресурсы. Неравномерность распределения. Необходимость мелиорации.  



 

106  
  

Искусственные водоемы. Стихийные явления, связанные с водами, предупреждение их 

последствий. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. 

Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одной из рек с использованием 

тематических карт и климатограмм, определение возможностей ее хозяйственного 

использования. 2. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и 

связанных с ними опасных природных явлений на территории страны, их зависимости от 

рельефа и климата. 3. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных регионов России, 

составление прогноза их использования. 

Тема 4. ПОЧВА И ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ 

Почва — особый компонент природы. В. В. Докучаев — основоположник почвоведения. 

Образование почв, их основные типы, свойства, различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв. 

Почва — национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Мелиорация земель. Изменение 

почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. 

Особенности почв своего региона и своей местности. Практическая работа. Выявление условий 

почвообразования основных типов почв  

(количество тепла и влаги, рельеф, характер растительности) и оценка их плодородия. 

Знакомство с образцами почв своей местности. 

Тема 5. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

Растительный и животный мир России: видовое разнообразие, факторы, определяющие его 

облик. Особенности растительности и животного мира природных зон России. Биологические 

ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего региона, своей местности. Особо охраняемые природные 

территории. Памятники всемирного природного и культурного наследия. Природно-ресурсный 

потенциал России. 

Практическая работа. Составление прогноза изменений растительного и животного мира при 

заданных условиях изменения других компонентов природного комплекса.Раздел II. 

Природные комплексы России. 
Тема1. ПРИРОДНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Формирование природных комплексов — результат длительного развития географической 

оболочки Земли. Разнообразие ПТК. Локальный, региональный и глобальный уровни ПТК. 

Физико-географическое районирование России. Моря как крупные природные комплексы. 

Природно-хозяйственное различие морей Естественное состояние и изменение ПТК в 

результате деятельности человека. 

Природные зоны России. Природная зона как природный комплекс: взаимосвязь и 

взаимообусловленность ее компонентов. Роль В. В. Докучаева и Л. С. Берга в создании учения 

о природных зонах. 

Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, лесов, лесостепей и степей, 

полупустынь и пустынь. Высотная поясность. Зависимость природных комплексов от ельефа и 

высоты места. Жизнь в горах. Природные ресурсы зон, их использование, экологические 

проблемы. 

Природная зона своей местности, ее экологические проблемы. 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 

выбору). 2. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 

России. 

Тема 2. ПРИРОДА РЕГИОНОВ РОССИИ 

Русская (Восточно-Европейская) равнина. Географическое положение. Особенности природы. 

Природные комплексы и природно-ресурсный потенциал. Самый освоенный регион России. 

Проблемы рационального использования природных ресурсов. Памятники природы. 

Северный Кавказ. Географическое положение. Особенности геологического строения и 

рельефа. Полезные ископаемые. Природные комплексы Северного Кавказа, их влияние на 
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жизнь и хозяйственную деятельность человека. Урал. Особенности географического положения 

и его влияние на природу Урала. Различия природы Предуралья и Зауралья, Северного, 

Среднего и Южного Урала. Геологическое строение и полезные ископаемые. Природные 

уникумы. Экологические проблемы. 

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Своеобразие природы. 

Плоский рельеф, геологическое строение, полезные ископаемые. Континентальность климата. 

Причины заболоченности территории. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 

Природные ресурсы и условия их освоения.Восточная Сибирь. История освоения. Специфика 

природы Средней Сибири, Северо-Востока Сибири и пояса гор Южной Сибири. Суровость 

природы территории. Господство континентального климата. Природные районы. Крупнейшие 

реки России. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы Восточной Сибири и 

проблемы их освоения. История освоения края и открытия его богатств. Природные 

уникумы.Дальний Восток. Географическое положение. Особенности рельефа и геологического 

строения территории. Горы Камчатки и Курильских островов -- самые молодые горы России. 

Муссонный климат. Реки и озера. Причины своеобразия природных зон. Стихийные природные 

явления. Природный ресурсный потенциал. Природные уникумы. 

Практические работы. 1. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов России. 

Прогнозирование изменений в результате хозяйственной деятельности человека.  

2. Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из природных 

регионов. 

Раздел III. Человек и природа  

Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Освоение территорий с 

экстремальными условиями. Стихийные природные явления и их причины. Антропогенное 

воздействие на природу. Рациональное природопользование. Роль географической науки в 

оптимизации отношений «природа и общество». Географический прогноз. Мониторинг. 

Экологическая ситуация в России. Геоэкологический потенциал России. Экологическая 

ситуация в своей области (крае). 

Практические работы. 1. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов  

двух регионов России. Составление карты «Природные уникумы России». Характеристика 

экологического состояния одного из регионов России (по выбору). 

Раздел IV. География Татарстана  

Географическое положение РТ. Определение географического положения территории, 

основных этапов ее освоения. Этапы заселения. Административно – территориальное деление. 

Основные черты природы РТ. Рельеф. Геологическое строение и полезные ископаемые РТ. 

Климат РТ. Климатические ресурсы. Описание климата отдельных пунктов и характеристика 

изменений климата от одного пункта к другому. Воды РТ. Внутренние воды и водные ресурсы 

своего региона и своей местности. Использование вод, пути сохранения их качества и объема. 

Почвы РТ. Почвенные и земельные ресурсы РТ. Биологические ресурсы РТ. Растительный и 

животный мир своего региона, своей местности. Особо охраняемые территории. Памятники 

всемирного природного и культурного наследия. Природно-географические зоны РТ. 

Природно-географические районы РТ. Памятники природы РТ.  

 

9 класс 

Раздел I. Общая часть курса  

Тема 1. ПОЛИТИКО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ Российская Федерация. 

Административно-территориальное устройство. Государственная территория России. 

Географическое положение и границы России.Присоединение Крыма и 

Севастополя.Геополитическая обстановка в мире в связи с присоединением Крыма и 

Севастополя 

Тема 2. НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Исторические особенности заселения и 

освоения территории России. Численность населения России и причины, ее определяющие. 
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Человеческий потенциал страны Переписи населения. Естественное движение населения. 

Половозрастной состав населения,его занятость,уровень и качество жизни. Современная 

демографическая ситуация в России. Национальный состав населения России. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Межнациональные проблемы. Народы и основные религии России. Особенности и причины 

внешних и внутренних миграций населения. Современные проблемы вынужденных 

переселенцев и беженцев.Географические особенности размещения населения: их связь с 

природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Основная полоса 

расселения. Городское и сельское население. Особенности урбанизации в России. 

Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-экономических 

и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и проблемы их 

возрождения.Сельская местность. Географические особенности расселения сельского 

населения.Трудовые ресурсы. 

Тема 3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Экономические системы в историческом развитии России: географические особенности 

традиционной и командной систем. Рыночная и смешанная экономика. Социально-

экономические реформы в России: разгосударствление и приватизация, необходимость научно-

технологической перестройки и ресурсосбережения, конверсия в оборонном комплексе. 

Структурные особенности экономики России. Экономический кризис и его географические 

следствия. Природно-ресурсный потенциал России. Проблемы природно-ресурсной основы 

экономики страны. Территориальные сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших 

ресурсных баз страны. Основные проблемы использования и воспроизводства природных 

ресурсов.Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития России. 

Тема 4. ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСЫ РОССИИ И ИХ ГЕОГРАФИЯ 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География российской 

науки. Технополисы.М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й к о м п л е к с , е г о значение и 

отраслевой состав, связь с другими комплексами. Факторы размещения машиностроительных 

предприятий. География машиностроения. Особенности географии военно-промышленного 

комплекса. 

Практическая работа. 

1. Определение главных районов размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого 

машиностроения по картам. 

Т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е с к и й к о м п л е к с , его состав, место и значение в хозяйстве, 

связь с другими комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 

баланс. Размещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. 

Современные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды.Нефтяная 

промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире по запасам и 

добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и переработки 

нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности.Газовая промышленность. 

Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе страны. Место России в мире по 

запасам и добыче газа. Основные современные и перспективные районы добычи, крупнейшие 

месторождения, проблемы их освоения. Единая газопроводная система страны.Угольная 

промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассейны, их 

хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 

регионов.Электроэнергетика. Типы электростанций, их достоинства и недостатки, факторы 

размещения. Доля различных типов станций в производстве электроэнергии. Крупнейшие 

электростанции. 

Формирование энергосистем. Негативное влияние различных типов электростанций на 

окружающую среду. 

Практические работы.  
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1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по картам и статистическим 

материалам.  

2. Составление характеристики одного из угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам. 

Тема 5. КОМПЛЕКСЫ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И  

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА  

Состав и значение комплексов. Классификация конструкционных материалов. 

М е т а л л ур г и ч е с к и й к о м п л е к с , с о с т а в и структура, место в хозяйстве, связь с 

другими межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 

географические следствия. Черная и цветная металлургия. Традиционные и новые технологии 

производства металлов. Типы металлургических предприятий и факторы размещения. 

Особенности географии металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. 

Металлургические базы, крупнейшие металлургические центры. Экспорт металлов и его роль в 

экономике страны.Химико-лесной комплекс, состав и зна чение в хозяйстве, связь с другими 

комплексами. Ведущая роль химической промышленности в составе комплекса. Главные 

факторы размещения предприятий химико-лесного комплекса, их изменение под влиянием 

НТР. 

Территориальная организация комплекса: основные базы, крупнейшие химические и 

лесоперерабатывающие комплексы. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей 

среды.Производство строительных материалов, конструкций и деталей. 

Практические работы. 

1. Составление характеристики одной из металлургических баз по картам и статистическим 

материалам.  

2. Определение по картам главных факторов размещения металлургических предприятий по 

производству меди и алюминия. 

3. Составление характеристики одной из баз химической промышленности по картам и 

статистическим материалам. 

Тема 6. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС (АПК)  

А г р о п р о м ы ш л е н н ы й к о м п л е к с , м е с т о и значение в хозяйстве, состав, связь с 

другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на 

размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. Основные 

направления использования земельных ресурсов. Земледелие и животноводство. Легкая и 

пищевая промышленность. Современные проблемы развития АПК. АПК и окружающая среда. 

Практическая работа.  

Определение по картам основных районов выращивания зерновых и технических культур, 

главных районов животноводства. 

Тема 7. ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КОМПЛЕКС  

И н ф р а с т р у к т у р н ы й к о м п л е к с , е г о значение, состав, связь с другими 

комплексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль 

коммуникаций в размещении населения и хозяйства.Транспорт. Исторически сложившееся 

несовершенство транспортной сети в России. Преимущества и недостатки отдельных видов 

транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. Виды транспорта. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы развития на 

современном этапе.Жилищно-коммунальное хозяйство. Жилье -одна из главных потребностей 

человека. Уровень обеспеченности жильем.Рекреационное хозяйство. Значение. География 

рекреационного хозяйства в России. Перспективы развития комплекса. Инфраструктурный 

комплекс и окружающая среда. 

Раздел II. Региональная часть курса  

Тема1. РАЙОНИРОВАНИЕ РОССИИ. ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ КРУПНЫХ 

РЕГИОНОВ  

Районирование — важнейший метод географической науки. Различные варианты 

районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация территорий. 
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Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, сетки районов. 

Федеральные округа. Проблемы районирования России. 

Тема 2. ЗАПАДНЫЙ МАКРОРЕГИОН -ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ  

Географическое положение на западе России. Место и роль в хозяйстве России. Особенности 

истории и географии хозяйства. Европейская Россия--основа формирования территории 

Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная часть страны. Проблемы 

социально-экономического развития.Центральная Россия. Состав района. Преимущества 

географического положения -важнейший фактор развития. Центральная Россия - очаг русской 

национальной культуры. «Дикое поле», засечные полосы и заселение южной части региона. 

Дефицит большинства видов природных ресурсов.Высокая численность и плотность населения. 

Современный характер и проблемы расселения. Преобладание городского населения. 

Городские агломерации. Количество и качество трудовых ресурсов.Высокий уровень 

территориальной концентрации науки и обрабатывающей промышленности. Города науки. 

Высокий уровень развития сферы услуг. Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. 

Машиностроительный комплекс, черная металлургия, химическая и текстильная 

промышленность. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве. Агропромышленный 

комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. Топливно-энергетические и 

природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. Основные экономические, 

социальные и экологические проблемы региона.  

Районы Центральной России. Возникновение и развитие Москвы. Москва — столица России. 

Московский столичный регион, его экономические, социальные и экологические 

проблемы.Географические особенности областей Центрального района. Нижний Новгород: 

географическое положение и торговые функции. Нижегородская и Макарьевская ярмарки. 

Старинные промыслы. Современность и проблемы древних русских городов: Великого 

Новгорода, Владимира, Пскова, Смоленска.Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы. 

Северо-Западная Россия. Состав. Географическое положение на разных этапах развития: путь 

«из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности географического положения 

района.Район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». Основание Петербурга. Роль 

Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, социальном и культурном развитии 

района. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. Специализация на судостроении, 

станкостроении, приборостроении. Экономические, социальные и экологические проблемы 

Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь». 

Практические работы.  

1. Сравнение географического положения и планировки двух столиц: Москвы и Санкт-

Петербурга.  

2. Составление картосхемы размещения народных промыслов Центральной России.  

3.Объяснения взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий 

Центральной России.  

Европейский Север. Состав района. Географическое и геополитическое положение. Влияние 

географического положения и природных условий на освоение территории, жизнь людей, 

специализацию. Природные ресурсы. Различия в рельефе и «наборе» полезных ископаемых 

Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние Арктики и Атлантики на климат, 

избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная провинция. Ресурсы шельфовой зоны. 

Население: состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и его  

причины. Хозяйство Европейского Севера. Развитие топливно-энергетического комплекса, 

металлургии, химической и лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-

Карельского и Двино-Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской 

путь. Предпосылки развития туристско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы 

региона. Проблема охраны природы Севера. 

Практические работы.  

1. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства Европейского Севера. 
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Е в р о п е й с к и й Ю г С е в е р н ы й К а в каз. Состав района. Особенности географического и 

геополитического положения. Природный амфитеатр. Ресурсы региона.Население: 

национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции и культура. 

Хозяйство района. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район 

субтропического земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов 

сельскохозяйственной продукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. 

Необходимость интенсификации отраслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и 

энергетическое машиностроение. ТПК. Цветная металлургия.Рекреационное хозяйство 

Северного Кавказа. Возрастающая роль рекреационных районов. Роль черноморских портов в 

развитии хозяйства страны. Современные проблемы Северного Кавказа. 

Практические работы. 

1. Определение факторов развития и сравнение специализации промышленности Европейского 

Юга и Поволжья. 

2. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 

Поволжье. Состав района. Географическое положение на юго-востоке Русской равнины. Роль 

Волги в территориальной организации населения и хозяйства района. Гидроэнергетические, 

минеральные и почвенные ресурсы. Поволжье - место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма. Хозяйство 

района. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — 

ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 

Мощная пищевая промышленность.Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы 

рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы.Экологические и 

водные проблемы. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы.  

1, Изучение влияния истории населения и развития территории на этнический и религиозный 

состав населения.  

2. Экологические и водные проблемы Волги — оценки и пути решения.  

Урал. Состав и границы Урала при разных видах районирования. Географическое положение. 

Роль пограничного положения Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые 

ресурсы и проблема их истощения. Влияние геологического строения и полезных ископаемых 

на развитие и размещение промышленности Урала. Заселение Урала. Этнический состав. Две 

меридиональные полосы расселения, их формирование. Проблемы населения и трудовых 

ресурсов. Крупнейшие города Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения 

водных проблем. География и проблемы современного хозяйства: горнодобывающая 

промышленность, металлургия, химическая и лесная промышленность, разнообразное 

машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы и современная система 

расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. Развитие сельского 

хозяйства. Отставание развития социальной сферы.Антропогенные изменения природы Урала. 

Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона. Кыштымская 

трагедия. 

Практические работы. 

1. Определение тенденций хозяйственного развития Северного Урала. Результат работы 

представить в виде картосхемы.  

2. Оценка экологической ситуации в разных частях Урала и пути решения экологических 

проблем. 

Тема 3. ВОСТОЧНЫЙ МАКРОРЕГИОН - АЗИАТСКАЯ РОССИЯ  

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, малая 

степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 

населения на юге.Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами.Этапы, 

проблемы и перспективы развития экономики макрорегиона. Очаговый характер размещения 
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производства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих 

отраслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных условиях. 

Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона. 

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и быта 

человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы. Диспропорции в 

площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на 

добычу и переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа 

хозяйства района. Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские 

нефтяные и газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления 

транспортировки нефти и газа. Горнодобывающая промышленность. Угольная 

промышленность и ее проблемы. АПК: освоение территории, сельскохозяйственные районы и 

их специализация. Основные виды транспорта. Современные проблемы и перспективы 

развития отраслей хозяйства. Хозяйственные районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-

Алтайский. Основные проблемы Западной Сибири. 

Практические работы. 

1. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского (или Кузнецко-Алтайского) 

района для жизни и быта человека. 

2. Разработка по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных 

природных и хозяйственных объектов региона.  

Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. 

Коренные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 

условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 

структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие 

промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 

пути его преодоления.Топливно-энергетический комплекс основа хозяйства территории. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких 

производств: цветная металлургия и целлюлозно - бумажная промышленность, основные 

центры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. 

Перспективы развития горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и 

химической промышленности, машиностроения. Транссибирская железная дорога главная 

транспортная артерия региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды 

транспорта. Влияние транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-

исторические, промышленные, транспортные центры. Природно-хозяйственные районы: плато 

Путорана и Среднесибирское плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического положения. 

ЭГП разных частей региона. Этапы освоения территории: русские землепроходцы в XVII в., 

установление русско-китайской и русско-японской границ.Несоответствие площади территории 

и численности населения. Неравномерность размещения населения, его относительная 

молодость. Миграции и потребность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, 

традиции, проблемы. Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд 

цветных, редких и драгоценных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района —

добыча и обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и 

шельфе. Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер 

межресурсных связей, исключающий их одновременное использование. Богатство морей 

Тихого океана биоресурсами. Рыбоперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 

проблемы океанического хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: 

электроэнергетика, нефтепереработка, судоремонт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть Дальнего 

Востока. Благоприятные почвенные и агроклиматические ресурсы юга территории. АПК. 

Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами АТР. 

Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. Владивосток — 
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торговый, промышленный, культурный и научный центр Дальнего Востока, Основные 

экономические, социальные и экологические проблемы региона. 

Практические работы. 

1. Выделение на карте индустриальных, транспортных, научных, деловых, финансовых, 

оборонных центров Дальнего Востока.  

Раздел III.Россия в современном мире.  
Место России среди стран мира.Геополитическая обстановка в связи с присоединением Крыма 

и Севастополя.География государств нового Зарубежья,оценка их 

исторических,политических,экономических и культурных связей с Россией.Россия и страны 

СНГ.Взаимосвязи России с другими странами мира.Объекты мировогоприродного и 

культурного наследия в России. 

Раздел IV.География Татарстана 

Определение географического положения территории,основных этапов ее освоения.Этапы 

заселения,формирования культуры народов,современного хозяйства.Характеристика 

внутренних различий районов и городов.Достопримечательности.ТопонимикаОценка 

природных ресурсов и их использования.Наблюдение за природными 

компонентами,географическими объектами,процессами и явлениями своей местности,их 

описание. 

Практическая работа  

1.Составление характеристики промышленности Татарстана. 

2. Оценка особенностей природы региона с позиции условий жизни человека в сельской  

местности и городе 

 

2.12. Физика 

 7 класс 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические приборы. 

Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система 

единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Моделировании явлений и обьектов 

природы. Роль  физики в формировании научной картины мира. Физика и техника. Физика и 

развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы : 

№1.Определение цены деления шкалы измерительного прибора 

Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Гипотеза о дискретном строении 

вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность движения частиц вещества. 

. Броуновское движение. Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и 

отталкивание молекул. Три состояния вещества Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Лабораторные работы : 

№2.Измерение размеров малых тел. 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении  формы сосуда. 

Сцепление твердых тел 

Демонстрация моделей строения кристаллических тел 

Демонстрация расширения твердого тела при нагревании 
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Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, объяснение 

этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона 

сохранения энергии в тепловых процессах 

Взаимодействие тел. 

Механическое движение.  Система отсчета.Относительность движения. Равномерное и не 

равномерное движение. Скорость. 

 Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной 

прямой.Упругая деформация.  

Лабораторные работы : 

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность движения. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел,  

    Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности вещества, 

силы 

   Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 

зависимостей: пути от времени при равномерном и неравномерном движении, силы упругости 

от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления 

    Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: 

весов, динамометра, 

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение 

атмосферного давления. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления 

твердыми телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 

Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  

Гидравлический пресс. 

Условия плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Лабораторные работы. 

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Демонстрации: 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

Закон Паскаля. Шар Паскаля 

Гидравлический пресс. 

Опыт с ведеркой  Архимеда. 
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Демонстрации: 
Исследование условий равновесия рычага. 

Вычисление КПД наклонной плоскости. 

Измерение архимедовой силы. 

Изучение условий плавания тел. 

Наблюдение и описание передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, законов 

Паскаля и Архимеда 

Измерение физических величин: давления, Архимедовой силы 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов; 

барометра 

Работа и мощность. Энергия. 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 

механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов.Рычаг. Равновесие сил на 

рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Лабораторные работы. 

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Измерение физических величин: работы, мощности 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: 

условий равновесия рычага 

Практическое применение физических знаний для выявления использования простых 

механизмов в повседневной жизни. Объяснение устройства и принципа действия физических 

приборов и технических объектов: ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

8 класс 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи.  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. 

Лабораторные работы. 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Изменение агрегатных состояний вещества 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления.  Удельная 

теплота парообразования.   

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. ДВС. Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы  

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Демонстрации 

Принцип действия термометра 

Теплопроводность различных металлов 
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Конвекция в жидкостях и газах 

Теплопередача путем излучения 

Явления испарения 

Постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

Понижении температуры жидкости при понижении давления 

Наблюдения конденсации паров воды на стакане со льдом 

Исследование изменяя со временем температуры остывающей воды 

Изучения явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

Измерение влажности воздуха 

 

Электрические явления 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь.  

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, газах и 

растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр.  

Электрическое напряжение. Вольтметр.  

Электрическое сопротивление.  

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счетчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Короткое замыкание.  Предохранители. 

Лабораторные работы  

5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7. Регулирование силы тока реостатом. 

8.Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

8.Измерение работы и мощности электрического тока. 

Демонстрации 

Электризация тел 

Два рода электрических зарядов 

Устройство и действие электроскопа 

Закон сохранения электрических зарядов 

Проводники и изоляторы 

Источники постоянного тока 

Измерение силы тока амперметром 

Измерение напряжения вольтметром 

Реостат и магазин сопротивлений 

Свойства полупроводников 

 

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Динамик и микрофон. 

Лабораторные работы  

10. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 
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Демонстрации 

Опыт Эрстеда 

Магнитное поле тока 

Действие магнитного поля тока на проводник с током 

Устройство электродвигателя 

 

Световые явления 
Источники света. Прямолинейное распространение света.  

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Преломление света.  

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Лабораторные работы  

 12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

 13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

 14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Демонстрации 

Прямолинейное распространение света 

Отражение света 

Преломление света 

Ход лучей в собирающей линзе 

Ход лучей в рассеивающей линзе 

Построение изображений с помощью линз 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата 

Дисперсия белого цвета 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел  

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Графики зависимости скорости и перемещения от времени при прямолинейном 

равномерном и равноускоренном движениях. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Демонстрации.  

Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное падение тел в 

трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном движении по окружности. Второй 

закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.  

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук. 

Колебательное движение. Пружинный, нитяной, математический маятники. Свободные 

и вынужденные колебания. Затухающие колебания. Колебательная система. Амплитуда, 

период, частота колебаний. Превращение энергии при колебательном движении. Резонанс.  

Распространение колебаний в упругих средах.  Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость волны. Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо.  

Демонстрации.  
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Механические колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения 

звука.  

Лабораторные  работы.  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

Электромагнитное поле 

Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. 

Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. 

Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.  

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный 

контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Демонстрации.  

Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. Дисперсия света. Получение белого света при сложении 

света разных цветов. 

Лабораторные работы.  

4. Изучение явления электромагнитной индукции.  

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике.  

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и массового чисел. 

Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная 

реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы использования АЭС. Дозиметрия. 

Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на 

живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 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. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. Устройство и действие 

счетчика ионизирующих частиц.  

Лабораторные работы.  

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

2.13. Химия 

8 класс 

Первоначальные химические понятия  
Химия в системе наук. Химия как часть естествознания. Химия наука о веществах, их строении, 

свойствах и превращениях. Познавательное и народно-хозяйственное значение химии. Связь 

химии с другими науками. 
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Тела. Вещества. Свойства веществ. Чистые вещества и смеси. Природные смеси: воздух, 

природный газ, нефть, природные воды. 

Физические и химические явления. Условия и признаки химических реакций. 

Атомы. Молекулы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Химические элементы. Язык химии. Знаки химических элементов. Относительная атомная 

масса. Атомная единица массы 

Простые и сложные вещества. Химические формулы простых и сложных веществ. 

Качественный и количественный состав. 

Относительная молекулярная масса. Расчеты по формуле. 

Валентность. Определение валентности по формуле. Составление формул по валентности 

(бинарные соединения). 

Атомно-молекулярное учение. Роль М.В.Ломоносова и Д.Дальтона в создании и основ атомно-

молекулярного учения. 

Закон сохранения массы веществ.  

Химические уравнения. Типы химических реакций. Понятие о классификации химических 

реакций. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Количество вещества. Моль – единица количества вещества. Число Авогадро. Молярная масса. 

Молярный объем. Закон Авогадро.  

 

Методы познания веществ и химических явлений 

 

Химия как часть естествознания. Химия - наука о веществах, их строении, свойствах и 

превращениях. 

Наблюдение, описание, измерение, эксперимент, МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПОНЯТИЕ О 

ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ И СИНТЕЗЕ. 

Экспериментальное изучение химических свойств неорганических и органических веществ. 

Проведение расчетов на основе формул и уравнений реакций: 1) массовой доли химического 

элемента в веществе; 2) массовой доли   растворенного вещества в растворе; 3) количества 

вещества, массы или объема по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

 

Демонстрации.  

1. Занимательные опыты, различные виды химической посуды, предметы, сделанные из 

различных веществ, приборы для измерения массы, плотности жидкости, температуры, 

твердости. 

2. Однородные и неоднородные смеси, способы их разделения. 

3. Физические и химические явления (растирание сахара в ступке, кипение воды, горение 

свечи, изменение цвета и выпадение осадка при взаимодействии различных веществ и 

др.) 

4. Соединение железа с серой. 

5. Опыт, иллюстрирующий закон сохранения массы веществ. 

6. Разложение малахита при нагревании, горение серы в кислороде и другие типы 

химических реакций. 

7. Видеофильм «Химические элементы». 

8. Видеофильм «Химия.8 класс.Ч.1» (Первоначальные химические понятия). 

9. Плакат «Количественные величины в химии». 

 

Лабораторные опыты: 

1. Рассмотрение веществ с различными химическими свойствами; 

2. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ; 

3. Замещение меди в растворе хлорида меди(2) железом. 
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Практические занятия: 

1. Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Приемы обращения с 

лабораторным штативом и спиртовкой. Знакомство с химической посудой. Изучение 

строения пламени. Очистка поваренной соли.  

 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление по химической формуле вещества: относительной молекулярной массы, 

отношения масс, массовых долей элементов. 

2. Вычисление молярной массы вещества по формуле, вычисление массы и количества 

вещества. 

 

Кислород. Оксиды. Горение.  

Кислород как химический элемент и постое вещество. Физические и химические свойства. 

Получение и применение кислорода. 

Окисление. Оксиды. Круговорот кислорода в природе. Понятие о катализаторе. 

Воздух, его состав. Горение веществ в воздухе. Условия возникновения и прекращения горения, 

меры по предупреждению пожаров. Экзо- и эндотермические реакции. Закон сохранения массы 

и энергии. Охрана воздуха от загрязнений. Расчеты по химическим уравнениям. 

 

     Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами кислорода. 

2. Сжигание в кислороде угля, серы, фосфора, железа. 

3. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

4. Получение кислорода из перманганата калия при разложении. 

5. Количественное определение содержания кислорода в воздухе. 

6. Опыты, выясняющие условия горения. 

7. Ознакомление с различными  видами топлива. (Коллекция «Топливо») 

8. Плакат «Количественные величины в химии». 

9. Видеофильм «Химия.8 класс.Ч.2» (Кислород. Водород.) 

 

Лабораторный опыт:  

1. Ознакомление с образцами оксидов. 

 

Расчетные задачи:  

1. Вычисления по химическим уравнениям массы или количества вещества одного из 

вступающих или получающихся в результате реакций веществ. 

 

Водород  
Водород как химический элемент и простое вещество. Физические и химические свойства 

водорода. Водород – восстановитель. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 

Применение водорода как экологически чистого топлива и сырья для химической 

промышленности. Меры предосторожности при работе с водородом. 

 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами водорода. 

2. Горение водорода в кислороде и в воздухе. 

3. Взаимодействие водорода с оксидом меди(2). 

 

Лабораторный опыт:  

1. Получение водорода взаимодействием раствора кислоты с цинком, обнаружение 

водорода и соли. 
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Расчетные задачи: 

1. Решение различных типов задач. 

 

Растворы. Вода.  

Вода – растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества. Состав воды 

физические свойства воды. Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, с 

оксидами металлов, оксидами неметаллов, разложение воды электрическим током. 

 

Демонстрации: 

1. Взаимодействие воды с металлами. 

2. Взаимодействие воды с оксидами кальция и фосфора. Определение полученных 

растворов индикатором. 

3. Видеофильм «Химия.8 класс.Ч.3» ( Вода. Растворы. Основания.) 

 

Практическое занятие:  

1. Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворенного 

вещества. 

 

Расчетные задачи: 

1. Вычисление массовой доли и массы вещества в растворе. 

2. Вычисление по химическим уравнениям массы по известному количеству вещества 

одного из вступающих или получающихся в реакции веществ. 

 

Основные классы неорганических веществ.  

Состав и строение оксидов, кислот, оснований, солей. Классификация, физические и 

химические свойства оксидов, кислот, оснований и солей. Способы получения и области 

применения оксидов, кислот, оснований, солей. 

Генетическая связь между классами неорганических веществ. 

 

Демонстрации: 

1. Некоторые химические свойства оксидов, оснований, кислот, солей. 

2. Плакат «Связь между классами неорганических веществ» 

 

Практические занятия: 

1. Реакция обмена между оксидом меди и серной кислотой. 

2. Решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие классы неорганических 

веществ» 

 

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Строение атома.  

Классификация химических элементов. Химические элементы, оксиды и гидроксиды которых 

проявляют амфотерные свойства. Естественные семейства химических элементов: щелочные 

металлы, галогены, инертные газы. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Порядковый номер элемента. Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. 

Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов. 

Периодическая система химических элементов. Малые и большие периоды. Группы и 

подгруппы химических элементов. 

Характеристика химических элементов главных подгрупп на основании положения в 

периодической системе и строения атомов. 

Значение периодического закона. 

Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева. 
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Демонстрации: 

1. Взаимодействие натрия с водой; показ образцов щелочных металлов и галогенов. 

2. Транспаранты «Элементы и их свойства» 

3. Транспаранты « Строение атома» 

4. Транспаранты « Электронные оболочки атомов» 

5. Видеофильм «М.Ломоносов. Д.Менделеев» 

 

Лабораторный опыт:  

1. Взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей. 

 

Химическая связь. Строение вещества.  

Строение молекул. Понятие о химической связи и причинах ее образования. 

Электроотрицательность. Ковалентная полярная и неполярная связи. Ионная связь. Вещества в 

твердом, жидком и газообразном состоянии. Кристаллические и аморфные вещества. 

Кристаллические решетки и их типы (атомная, молекулярная, ионная и металлическая). 

Понятие о валентности и степени окисления. Степень окисления.  

 

Демонстрации: 

1. Модели пространственных решеток поваренной соли. Графита, твердого оксида углерода 

2. Видеофильм «Химия. 8 класс» 

Галогены  
Естественное семейство галогенов. Химические элементы и простые вещества галогенов. 

Водородные соединения галогенов. Галогеноводородные кислоты и их соли. Соляная кислота. 

 

Демонстрации: 

1. Ознакомление с физическими свойствами галогенов. 

2. Растворение хлороводорода в воде. 

3. Определение характера водного раствора хлороводорода. 

4. Качественная реакция на хлорид-ион. 

 

9 класс 

Электролитическая диссоциация  
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация веществ в водных 

растворах. Ионы. Катионы и анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. 

Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель. Гидролиз солей. 

      Демонстрации. Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. Движение 

ионов в электрическом поле. 

      Лабораторные опыты. Реакции обмена между растворами электролитов. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая 

диссоциация». 

Кислород и сера  

Положение кислорода и серы в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Аллотропия кислорода — озон. Сера. Аллотропия серы. Физические и химические 

свойства. Нахождение в природе. Применение серы. Оксид серы(IV). Сероводородная и 

сернистая кислоты и их соли. Оксид серы(VI). Серная кислота и ее соли. Окислительные 

свойства концентрированной серной кислоты.      Классификация химических реакций по 

различным признакам: числу и составу исходных и полученных веществ; изменению степеней 
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окисления химических элементов; поглощению или выделению энергии. ПОНЯТИЕ О 

СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. КАТАЛИЗАТОРЫ.       

Демонстрации. Аллотропия кислорода и серы. Знакомство с образцами природных сульфидов, 

сульфатов.       

Лабораторные опыты. Распознавание сульфид-, сульфит- и сульфат-ионов в растворе.      

 Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера». 

      Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям реакций массы, количества 

вещества или объема по известной массе, количеству вещества или объему одного из 

вступающих или получающихся в реакции веществ. 

Азот и фосфор  
      Положение азота и фосфора в периодической системе химических элементов, строение их 

атомов. Азот, физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в 

природе. Аммиак. Физические и химические свойства аммиака, получение, применение. Соли 

аммония. Оксиды азота(II) и (IV). Азотная кислота и ее соли. Окислительные свойства азотной 

кислоты.      Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 

фосфора(V). Ортофосфорная кислота и ее соли.      Минеральные удобрения.       

Демонстрации. Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами 

природных нитратов, фосфатов.       

Лабораторные опыты. Взаимодействие солей аммония со щелочами. Ознакомление с 

азотными и фосфорными удобрениями.      

 Практические работы      • Получение аммиака и изучение его свойств.      • Определение 

минеральных удобрений. 

Углерод и кремний  
      Положение углерода и кремния в периодической системе химических элементов, строение 

их атомов. Углерод, аллотропные модификации (алмаз и графит), физические и химические 

свойства углерода. Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. 

Углекислый газ, угольная кислота и ее соли. Круговорот углерода в природе.      Кремний. 

Оксид кремния(IV). Кремниевая кислота и ее соли – силикаты. Стекло. Цемент.       

Демонстрации. Кристаллические решетки алмаза и графита. Знакомство с образцами 

природных карбонатов и силикатов. Ознакомление с различными видами топлива. 

Ознакомление с видами стекла.       

Лабораторные опыты. Ознакомление со свойствами и взаимопревращениями карбонатов и 

гидрокарбонатов. Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы.       

Практическая работа. Получение оксида углерода(IV) и изучение его свойств. Распознавание 

карбонатов. 

Общие свойства металлов  
      Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Металлическая связь. Физические и химические свойства металлов. Ряд напряжений 

металлов.      Понятие о металлургии. Способы получения металлов. Сплавы (сталь, чугун, 

дюралюминий, бронза). Проблема безотходных производств в металлургии и охрана 

окружающей среды.     

Щелочные металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе и строение 

атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Применение щелочных 

металлов и их соединений.       
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Щелочноземельные металлы. Положение щелочноземельных металлов в периодической 

системе и строение атомов. Нахождение в природе. Кальций и его соединения. Жесткость воды 

и способы ее устранения.       

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе и строение его атома. Нахождение 

в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и гидроксида 

алюминия.       

Железо. Положение железа в периодической системе и строение его атома. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III).       

Демонстрации. Знакомство с образцами важнейших солей натрия, калия, природных 

соединений кальция, рудами железа, соединениями алюминия. Взаимодействие щелочных, 

щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа в кислороде и хлоре.      

 Лабораторные опыты. Получение гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и 

щелочами. Получение гидроксидов железа(II) и железа(III) и взаимодействие их с кислотами и 

щелочами.       

Практические работы      • Решение экспериментальных задач по теме «Элементы IА—IIIА-

групп периодической таблицы химических элементов».       • Решение экспериментальных задач 

по теме «Металлы и их соединения».       

Расчетные задачи. Вычисления по химическим уравнениям массы, объема или количества 

вещества одного из продуктов реакции по массе исходного вещества, объему или количеству 

вещества, содержащего определенную долю примесей. 

Органическая химия  

Первоначальные представления об органических веществах  

 Первоначальные сведения о строении органических веществ. Основные положения теории 

строения органических соединений А. М. Бутлерова. Изомерия. Упрощенная классификация 

органических соединений. 

 Углеводороды  
      Предельные углеводороды. Метан, этан. Физические и химические свойства. Применение. 

      Непредельные углеводороды. Этилен. Физические и химические свойства. Применение. 

Ацетилен. Диеновые углеводороды. 

      Понятие о циклических углеводородах (циклоалканы, бензол). 

      Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. Защита 

атмосферного воздуха от загрязнения. 

      Демонстрации. Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и 

обнаружение продуктов их горения. Качественные реакции на этилен. Образцы нефти и 

продуктов их переработки. 

      Лабораторные опыты. Этилен, его получение, свойства. Ацетилен, его получение, 

свойства. 

      Расчетная задача. Установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

элементов. 

 Спирты  
      Одноатомные спирты. Метанол. Этанол. Физические свойства. Физиологическое действие 

спиртов на организм. Применение. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Применение. 

      Демонстрации. Количественный опыт выделения водорода из этилового спирта. 

Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. Качественные реакции на 

многоатомные спирты. 
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Карбоновые кислоты. Жиры  
      Муравьиная и уксусная кислоты. Физические свойства. Применение. 

      Высшие карбоновые кислоты. Стеариновая кислота. 

      Жиры — продукты взаимодействия глицерина и высших карбоновых кислот. Роль жиров в 

процессе обмена веществ в организме. Калорийность жиров. 

      Демонстрации. Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: 

растворимость в воде и органических растворителях. 

Углеводы  
      Глюкоза, сахароза — важнейшие представители углеводов. Нахождение в природе. 

Фотосинтез. Роль глюкозы в питании и укреплении здоровья. 

      Крахмал и целлюлоза — природные полимеры. Нахождение в природе. Применение. 

      Демонстрации. Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 

Белки. Полимеры  
      Белки — биополимеры. Состав белков. Функции белков. Роль белков в питании. Понятия о 

ферментах и гормонах.      Полимеры — высокомолекулярные соединения. Полиэтилен. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Применение полимеров.      Химия и здоровье. 

Лекарства.       

Демонстрации. Качественные реакции на белок. Ознакомление с образцами изделий из 

полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 

 

Химия и жизнь  

       Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 
ХИМИЯ И ЗДОРОВЬЕ. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ; ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕМ. 

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. КОНСЕРВАНТЫ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ (ПОВАРЕННАЯ СОЛЬ, УКСУСНАЯ КИСЛОТА). 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (МЕЛ, МРАМОР, 

ИЗВЕСТНЯК, СТЕКЛО, ЦЕМЕНТ). 

ПРИРОДНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГЛЕВОДОРОДОВ. НЕФТЬ И ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, ИХ ПРИМЕНЕНИЕ. 

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. 

 

 

2.14. Биология 

7 класс 

Введение  

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные положения 

учения Ч.Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой природы как отражение 

эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Раздел 1. Царство Прокариоты  

Многообразие, особенности строения и происхождение прокариотических 

организмов  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. 

Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Понятие о типах 

обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот; 

распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на 

примере представителей подцарства Настоящие бактерии). 

■   Демонстрация 
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Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; развитие 

царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение клеток различных 

прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

■ Основные понятия. Безъядерные (прокариотические) клетки. Эукариотические клетки, 

имеющие ограниченное оболочкой ядро. Клетка — элементарная структурно-функциональная 

единица всего живого. 

■ Умения. Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни 

на Земле как естественное событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Характеризовать особенности организации клеток прокариот, анализировать их роль в 

биоценозах. Приводить примеры распространенности прокариот. 

Раздел 2. Царство Грибы  

Общая характеристика грибов  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов
1
. Основные 

черты организации многоклеточных грибов. Особенности жизнедеятельности, 

распространенность и экологическое значение. Отдел Настоящие грибы
2
, особенности 

жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной 

деятельности человека. Отдел Оомицеты; распространение и экологическая роль.  

■ Демонстрация. Схемы строения представителей Различных систематических 

групп грибов. Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение плесневого гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Строение плодового тела шляпочного гриба. 

Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

■ Демонстрация. Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

■ Основные понятия. Царства живой природы. Доядерные (прокариотические) 

организмы; бактерии, цианобактерии. Эукариотические организмы, имеющие 

ограниченное оболочкой ядро. 

■ Умения. Объяснять строение грибов и лишайников. Приводить примеры 

распространенности грибов и лишайников и характеризовать их роль в биоценозах. 

Раздел 3. Царство Растения  

Общая характеристика растений  

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и высшие 

растения. 

  ■ Демонстрация. Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 

основные направления эволюции растительных организмов. 

Подцарство Низшие растения  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. Распространение в 

водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения водорослей различных отделов. 

■ Лабораторная работа 
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Строение спирогиры. 

Подцарство Высшие растения Происхождение и общая характеристика высших 

растений. Особенности организации и индивидуального развития высших растений. 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. 

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и 

роль в биоценозах. 

 Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. 

  ■ Демонстрация. Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. 

Различные представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные представители 

папоротников. 

  ■ Лабораторные и практические работы 

Строение мха кукушкина льна. 

Строение мха сфагнума. 

Строение хвоща. 

Строение папоротника. 
Отдел Голосеменные растения  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны. Различные 

представители голосеменных. 

■ Лабораторная работа 

Строение мужских и женских шишек. Пыльцы и семян сосны. 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения  

 Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, 

жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства 

(2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространенность цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

■ Демонстрация. Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных семейств 

покрытосеменных растений. 

■ Лабораторные и практические работы 

Строение шиповника. 

Строение пшеницы. 

  ■ Основные понятия. Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. 

Зеленые, бурые и красные водоросли. 

Мхи, плауны, хвощи, папоротники; жизненный цикл; спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения; значение появления семени; жизненный цикл сосны; спорофит 

и гаметофит. 

Высшие растения. Отделы растений. Покрытосеменные растения; значение появления 

плода; жизненный цикл цветкового растения; спорофит и гаметофит. 

  ■ Умения. Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. 

Приводить примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых 

растений и характеризовать их роль в биоценозах. 
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Царство Животные  

Общая характеристика животных  

Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов 

животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная регуляции. 

Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Систематика животных; таксономические категории; одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Подцарство Одноклеточные  

Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как целостный 

организм; особенности организации клеток простейших, специальные органоиды. Разнообразие 

простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых. 

Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных. Особенности 

организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

■ Демонстрация.  Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки. 

Представители различных групп одноклеточных. 

■ Лабораторная работа 

Строение инфузории-туфельки. 

Подцарство Многоклеточные  

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани 

животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое 

значение. 

■ Демонстрация. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие 

губок. 

Двухслойные животные - кишечнополостные  

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. 

Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы. 

Роль в природных сообществах. 

  ■ Демонстрация. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. 

■ Лабораторные работы 

Внешнее строение пресноводной гидры. 

Раздражимость и движение гидры. 

Трехслойные животные - плоские черви  

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном цикле; циклы 

развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей-паразитов; 

меры профилактики паразитарных заболеваний. 

  ■ Демонстрация. Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и 

паразитический образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы жизненных 

циклов печеночного сосальщика и бычьего цепня. 

Первичнополостные - круглые черви  

 Особенности организации круглых червей (на примере аскариды человеческой). 

Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

■ Демонстрация. Схема строения и цикл развития аскариды человеческой. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 

Тип Кольчатые черви  
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Особенности организации кольчатых червей (на примере многощетинкового червя 

нереиды); вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и 

малощетинковые кольчатые черви, пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 
■ Демонстрация. Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 

червей. Различные представители типа кольчатых червей. 

■   Лабораторная работа 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Моллюски  

Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

  ■ Демонстрация. Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих 

моллюсков. Различные представители типа моллюсков. 

  ■ Лабораторная работа 

Внешнее строение моллюсков. 

. Тип Членистоногие  

 Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса ракообразных на примере речного 

рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. 

Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. 

Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. Многообразие и значение насекомых 

в биоценозах. Многоножки. 

■ Демонстрация. Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные представители 

класса. Схемы строения насекомых различных отрядов; многоножек. 

■ Лабораторные и практические работы 

Внешнее строение речного рака. 

Внешнее строение насекомого. 

Тип Иглокожие
3
. 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

■ Демонстрация. Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 

Тема 4.11. Тип Хордовые. Бесчерепные животные (1 час). 

Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая характеристика 

типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и распространения. 

  ■ Демонстрация. Схема строения ланцетника. 

Тема 4.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 часа). 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. 

Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты 

приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб. 

■ Демонстрация. Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 Класс Земноводные  

Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

                                                           

. 
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экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

■ Демонстрация. Многообразие амфибий. Схема строения кистеперых рыб и 

земноводных. 

■ Лабораторная работа. 

Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 

Класс Пресмыкающиеся Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация пресмыкающихся 

на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

  ■ Демонстрация.   Многообразие  пресмыкающихся. Схема строения земноводных 

и рептилий. 

Класс Птицы Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. Килегрудые, 

или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, 

открытых воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; 

домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

■ Демонстрация. Многообразие птиц. Схема строения рептилий и птиц. 

■ Лабораторная работа. 

Внешнее строение птицы. 

Класс Млекопитающие  

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери 

(сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные особенности 

организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в 

процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, 

китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и др. Значение млекопитающих в 

природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана цепных зверей. Домашние 

млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные животные). 

■ Демонстрация схем, отражающих экологическую дифференцировку млекопитающих. 

Многообразие млекопитающих. Схема строения рептилий и млекопитающих. 

■ Лабораторные и практические работы  

Сравнение внешнего строения млекопитающих разных отрядов. 

Изучение особенностей строения млекопитающих на муляже. 

■   Экскурсии. Млекопитающие леса, степи; водные млекопитающие. 

■ Основные понятия.  

Животный организм. Одноклеточные животные. Многоклеточные животные. 

Систематика животных; основные типы беспозвоночных животных, их классификация. 

Основные типы червей, их классификация. Лучевая и двусторонняя симметрия. Вторичная 

полость тела (целом). Моллюски. Смешанная полость тела. Систематика членистоногих; 

классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Тип Хордовые. Внутренний 

осевой скелет, вторичноротость. Надкласс Рыбы. Хрящевые и костные рыбы. Приспособления 

к водному образу жизни, конечности, жаберный аппарат, форма тела. Класс Земноводные. 

Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Приспособления к водному и наземному образу 

жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс Пресмыкающиеся. 

Многообразие пресмыкающихся: чешуйчатые, крокодилы, черепахи. Приспособления к 

наземному образу жизни, форма тела, конечности, органы воздушного дыхания. Класс Птицы. 

Многообразие птиц. Приспособления к полету, форма тела, конечности, органы воздушного 

дыхания. Класс Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. 

■ Умения. Объяснять особенности животного организма. Приводить примеры 

распространенности простейших и характеризовать их роль в биоценозах. Объяснять 
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особенности организации многоклеточного животного организма. Приводить примеры 

распространенности многоклеточных и характеризовать их роль в биоценозах. Приводить 

примеры распространенности плоских и круглых червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. Объяснять особенности организации многощетинковых и малощетинковых 

кольчатых червей. Приводить примеры распространенности червей и характеризовать их роль в 

биоценозах. Объяснять особенности организации моллюсков. Приводить примеры их 

распространенности и характеризовать роль в биоценозах. Объяснять особенности организации 

членистоногих. Приводить примеры их распространенности и характеризовать роль в 

биоценозах. Объяснять принципы организации хордовых животных и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. Объяснять принципы организации рыб и выделять прогрессивные 

изменения в их строении. Объяснять принципы организации амфибий, выделить прогрессивные 

изменения в их строении и проводить сравнительный анализ с предковой группой – рыбами. 

Объяснять принципы организации рептилий, выделять прогрессивные изменения в их строении 

и проводить сравнительный анализ с предковой группой – амфибиями. Объяснять принципы 

организации птиц, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой группой – рептилиями. Объяснять принципы организации 

млекопитающих, выделять прогрессивные изменения в их строении и проводить 

сравнительный анализ с предковой группой — рептилиями. 

Царство Вирусы  

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере 

вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных 

заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

■ Демонстрация.  

  Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки при 

горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, отражающие процесс 

развития вирусных заболеваний. 

■ Основные понятия.  

 Вирус, бактериофаг. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусные инфекционные 

заболевания, меры профилактики. 

■ Умения. 

Объяснять принципы организации вирусов, характер их взаимодействия с клеткой. 
Заключение  

Особенность организации, многообразие живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

 «Тип Иглокожие». 

 

8 класс 

Тема 1. Место человека в системе органического мира  

Человек – часть живой природы. Систематическое положение вида Человек разумный. 

Признаки человека, как представителя хордовых, признаки человека, как представителя отряда 

Приматов. Сходство и различия человека и млекопитающих. Рудименты и атавизмы.  

 

Тема 2. Краткая история развития знаний о человеке. Науки, изучающие организм 

человека  

Понятия анатомии, физиологии и гигиены человека. Вклад различных ученых в развитие 

наук о человека.  

 

Тема 3. Общий обзор организма человека  

Клеточное строение организма. Строение клетки (цитоплазма, ядро, рибосомы, 

митохондрии, мембрана). Основные процессы жизнедеятельности клетки (питание, дыхание, 
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деление). Краткие сведения о строении и функциях основных тканей. Органы и системы 

органов. Организм – единое целое.  

Лабораторная работа:1. Изучение микроскопического строения тканей.  

Практическая работа:1. Распознавание на таблицах органов и систем органов. 

 

Тема 4. Координация и регуляция  

Гуморальная регуляция деятельности организма. Эндокринный аппарат человека, его 

особенности. Роль гормонов в обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция 

деятельности организма. Соматическая и вегетативная нервная система. Значение нервной 

системы в регуляции и согласованности функций организма человека и взаимосвязи организма 

со средой. Центральная и периферическая нервная система.  

Строение и функции спинного мозга и отделов головного мозга. Роль вегетативной 

нервной системы в регуляции работы внутренних органов.  

Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и ее связи с другими отделами мозга. Органы чувств, их значение. 

Анализаторы. Строение, функции, гигиена. Зрительный анализатор. Анализаторы слуха и 

равновесия. Кожно-мышечная чувствительность, обоняние и вкус. Взаимодействие 

анализаторов, их взаимозаменяемость и чувствительность.  

Лабораторная работа:1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

Самонаблюдение:1. Изучение изменения размера зрачка. 

 

Тема 5. Опора и движение  

Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Сходство 

скелетов человека и животных. Особенности скелета человека, связанные с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строение костей. Типы соединения костей. Заболевания 

опорно-двигательной системы и их профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжениях 

связок, вывихах, переломах.  

Мышцы, их функции. Основные группы мышц тела человека. Работа мышц. Статическая 

и динамическая нагрузки. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Роль нервной системы в 

регуляции деятельности мышц. Утомление при мышечной работе, роль активного отдыха.  

Значение физических упражнений для формирования скелета и развития мышц. 

Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. Приемы первой помощи 

при травмах: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей.  

Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторная работа:1. Изучение внешнего строения костей.  

Самонаблюдения:1. Выявление влияния статической и динамической работы на утомление 

мышц.2. Измерение массы и роста своего организма. 

 

Тема 6. Внутренняя среда организма  

Внутренняя среда организма (кровь, межклеточная жидкость, лимфа) и ее относительное 

постоянство. Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. Состав 

крови. Плазма крови. Свертывание крови как защитная реакция организма. Строение и 

функции эритроцитов и лейкоцитов. Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Тканевая 

жидкость. Иммунитет. Роль И.И.Мечникова в создании учения об иммунитете. Инфекционные 

заболевания и борьба с ними. Предупредительные прививки. СПИД и борьба с ним. Группы 

крови. Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области 

иммунитета. 

Лабораторная работа:1. Изучение микроскопического строения крови. 

 

Тема 7. Транспорт веществ  
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Органы кровообращения: сердце и сосуды (артерии, капилляры, вены). Сердце, его 

строение и работа. Большой и малый круги кровообращения. Движение лимфы в организме. 

Движение крови по сосудам. Значение лимфообращения. Связь   Кровяное давление. Нервная и 

гуморальная регуляция деятельности сердца и сосудов. Предупреждение сердечно- сосудистых 

заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. Вредное влияние курения и употребления 

алкоголя на сердце и сосуды.  

Самонаблюдения:1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений. 

 

Тема 8. Дыхание  

Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их строение. 

Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос газов эритроцитами и плазмой 

крови. Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.  

Голосовой аппарат. Дыхательные движения. Жизненная емкость легких. Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Инфекционные болезни, 

передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций, гигиенический 

режим во время болезни. Гигиена органов дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья.  Вредное влияние курения на органы дыхания. Заболевания органов дыхания, их 

предупреждение. Первая помощь при нарушении дыхания и кровообращения. (отравление 

угарным газом, спасение утопающего) 

Практическая работа:1. Определение частоты дыхания. 

 

Тема 9. Пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Строение и функции органов пищеварения. 

Пищеварительные ферменты и их значение. Роль И. П. Павлова в изучении функций органов 

пищеварения. Пищеварение. Печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Всасывание. Регуляция процессов пищеварения. Гигиенические условия нормального 

пищеварения.  

Лабораторная работа:1. Воздействия желудочного сока на белки, слюны на крахмал. 

Практическая работа:1. Определение норм рационального питания. 

 

Тема 10. Обмен веществ и энергии  

Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический обмен, энергетический 

обмен и их взаимосвязь. Водно-Солевой обмен. Витамины. Их роль в обмене веществ. 

Основные гиповитаминозы. Гипервитаминозы. Меры предупреждение авитаминозов. Способы 

сохранения витаминов в пищевых продуктах. Нормы питания. Рациональное питание. 

 

Тема 11. Выделение  

Значение выделения из организма конечных продуктов обмена веществ. Органы 

выделения. Почки, их строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из 

организма продуктов обмена веществ.  

 

Тема 12. Покровы тела  

Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляция. Закаливание организма. 

Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждение. Профилактика и первая по мощь при тепловом и солнечном ударе, ожогах и 

обморожениях, электрошоке.  

 

Тема 13. Размножение и развитие  

Система органов размножения; строение и гигиена. Оплодотворение и внутриутробное 

развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка. Планирование семьи. Роль генетических 
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знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся 

половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика 

Тема 14. Высшая нервная деятельность  

Поведение человека. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в 

создании учения о высшей нервной деятельности. Рефлекс – основа нервной деятельности, его 

виды, роль в приспособлении к условиям жизни. Безусловные и условные рефлексы. 

Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека.  

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: 

стрессы, гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их 

влияние на состояние здоровья. 

Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. 

Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни.  

Демонстрации:  

Сходство человека и животных 

Строение и разнообразие клеток организма человека 

Ткани организма человека 

Органы и системы органов организма человека 

Нервная система 

Железы внешней и внутренней секреции 

Пищеварительная система 

Система органов дыхания 

Механизм вдоха и выдоха 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении  

утопающего 

Состав крови 

Группы крови 

Кровеносная система 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях 

Лимфатическая система 

Мочеполовая система 

Строение опорно-двигательной системы 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы 

Строение кожи 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях 

Анализаторы 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения тканей 

Изучение микроскопического строения крови (микропрепараты  

крови человека и лягушки) 

Измерение  массы и роста своего организма 

Распознавание на таблицах органов и систем органов человека 

Изучение строения головного мозга человека (по муляжам) 

Определение норм  рационального питания 

Выявление влияния статической и динамической работы на утомление мышц 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 
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Определение частоты дыхания 

Измерение кровяного давления 

Изучение приемов остановки капиллярного, артериального и венозного кровотечений 

Изучение действия желудочного сока на белки, действия слюны на крахмал 

Изучение внешнего вида отдельных костей  

Изучение изменения размера зрачка 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье 

Примерные темы экскурсий 

Многообразие растений своей местности  

Сезонные явления в природе  

Способы размножения растений, распространение плодов и семян  

Многообразие животных своей местности, их роль в природе и жизни человека 

Экосистема своей местности ( лес, луг, водоем). 

Агроэкосистема своей местности ( парк, сад, сквер, поле, пруд). 

Эволюция органического мира ( палеонтологический музей). 

 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук  

      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Методы биологических исследований. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека.  

      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  

Глава 1. Молекулярный уровень  

Уровни организации живой материи. Биополимеры, их особенности строения,  функции , роли 

в живых организмах, примеры биополимеров. Углеводы. Белки. Липиды.  Биологические 

катализаторы.  АТФ. Витамины. Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и 

растений. Вирусы.  

Лабораторная работа «Расщепление пероксида водорода в клетках листа элодеи» 

Глава 2. Клеточный уровень  

           Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и 

изучения клетки. Основные положения клеточной теории. Значение цитологических 

исследований для развития биологии и других биологических наук, медицины, сельского 

хозяйства.  

      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический состав клетки. 

Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные 

органоиды. Их функции в клетке.  Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы 

получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль 

в биосфере.  

      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. 

Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ  

энергии в клетке.  Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель 

клетки; опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных 

молекул и вирусных частиц; схема путей метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез 
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белка».  

      Лабораторные работы:  

  «Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом» 

«Расщепление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках» 

Глава 3 . Организменный уровень     

 Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого размножения и роста 

многоклеточных организмов, его биологическое значение. Половое размножение. Мейоз, его 

биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения. Понятие индивидуального 

развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Биогенетический закон. 

Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. 

Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Уровни приспособления организма к 

изменяющимся условиям.  

      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, 

эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей 

позвоночных животных; схемы митоза и мейоза.   Генетика как отрасль биологической науки. 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков живых организмов. 

Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический метод 

изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон доминирования. Закон 

расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Фенотип и генотип.  

      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование 

признаков, сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  

      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и 

частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  

      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 

перекрест хромосом; результаты опытов, показывающих влияние условий среды на 

изменчивость организмов; гербарные материалы, коллекции, муляжи гибридных, 

полиплоидных растений.  

      Лабораторные работы:  

      • Изучение изменчивости у растений и животных.  

      • Изучение фенотипов растений.  

      Практическая работа:  

      • Решение генетических задач.  

      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. 

Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. 

Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.  

      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  

Глава 4. Популяционно-видовой уровень  Вид. Критерии вида. Биологическая 

классификация. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. 

Лабораторная работа № 5«Изучение морфологического критерия вида» 
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Глава 5. Экосистемный уровень  

Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Типы взаимодействия популяций разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Особенности 

агроэкосистем.  

Глава 6. . Биосферный уровень          Среды жизни. Биосфера — глобальная 

экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности 

человека в экосистемах, влияние его поступков на живых организмы и экосистемы.  

Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу; модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России. 

Практические работы:• 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 

влияния факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы.      

 Экскурсия:      

 • Среда жизни и ее обитатели.  

Глава 7. Основы учения об эволюции    

      Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение растений и животных в 

процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. Сущность эволюционного подхода к изучению живых организмов.       Факторы 

эволюции и их характеристика. Движущие силы и результаты эволюции.      Естественный 

отбор — движущая и направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и 

новых видов. Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора.      Значение 

знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 

природы и рационального природопользования.      Понятие о макроэволюции. Соотнесение 

микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.       

Демонстрации: живые растения и животные; гербарные экземпляры и коллекции животных, 

показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и 

пород домашних животных, а также результаты приспособленности организмов к среде 

обитания и результаты видообразования; схемы, иллюстрирующие процессы видообразования 

и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции. 
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Лабораторная работа:• Изучение приспособленности организмов к среде обитания.  

Глава 8. Возникновение и развитие жизни на Земле      Взгляды, гипотезы и теории о 

происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. История развития 

органического мира.  

      Демонстрации: окаменелости, отпечатки растений и животных в древних породах; 

репродукции картин, отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

      Экскурсия:  

      • История развития жизни на Земле (краеведческий музей, геологическое обнажение).      

Глава 9 .Основы экологии 

Экология как наука Среда — источник веществ, энергии и информации Экологические 

факторы, их комплексное воздействие на организм. Экологическая характеристика видов. 

Экология популяций. Факторы, влияющие на численность популяций. Способы регулирования 

численности особей в популяции... Влияние экологических факторов на организмы. Приспособле-

ния организмов к различным экологическим факторам. Популяция. 

Типы экологических взаимодействий. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сообщество, биоценоз, экосистема, биосфера. Продуктивность 

сообщества. Пастбищные и детритные цепи. Живые организмы и круговорот веществ в 

экосистеме. 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. 

Экологическая сукцессия. Сукцессионные изменения. Значение сукцессии.  

Глава 10. Биосфера и человек. 

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. Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека на 

биосферу. Рациональное природопользование. Ноосфера и место в ней человека. 

 

2.15. Искусство  

 

 Искусство (ИЗО) 

 

7 класс 

Изобразительное искусство, его виды и жанры.  Изобразительное искусство как 

способ познания, общения и эмоционально-образного отражения окружающего мира, мыслей и 

чувств человека. Искусство как эмоциональный опыт человечества. Роль изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства и дизайна в жизни человека и 

общества.  

Виды живописи (станковая, монументальная, декоративная), графики (станковая, 

книжная, плакатная, промышленная), скульптуры (станковая, монументальная, декоративная, 

садово-парковая), декоративно-прикладного и народного искусства, дизайна и архитектуры.  

Жанры изобразительного искусства и их развитие в культуре. Особенности натюрморта, 

пейзажа, портрета, бытового, исторического, батального, анималистического жанров. 

Произведения выдающихся художников (Леонардо да Винчи, Рембрандт, А. Дюрер, П. Сезанн, 

В. Ван Гог, К. Моне, К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. И. Суриков, И. И. Шишкин, И. И. Левитан, 

В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, В. А. Серов, К. С. Петров-Водкин и др.). 

Опыт творческой деятельности. Изображение с натуры и по памяти отдельных 

предметов, растений, животных, птиц, человека, пейзажа, натюрморта, интерьера, 

архитектурных сооружений. Работа на пленэре. Выполнение набросков, эскизов, учебных и 

творческих работ с натуры, по памяти и воображению в разных художественных техниках.  
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Выполнение учебных и творческих работ в различных видах и жанрах изобразительного 

искусства: натюрморта, пейзажа, портрета, бытового и исторического жанров. 

Изготовление изделий по мотивам художественных промыслов. 

Развитие дизайна и его значение в жизни современного общества. 

Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки, экслибриса, 

товарного знака, разворота журнала, сайта. Создание иллюстраций к литературным 

произведениям, эскизов и моделей одежды, мебели, транспорта.  

Использование красок (гуашь, акварель), графических материалов (карандаш, 

фломастер, мелки, пастель, уголь, тушь и др.), пластилина, глины, коллажных техник, 

бумажной пластики и других доступных художественных материалов. 

Посещение музеев изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

архитектурных заповедников. 

Язык изобразительного искусства и художественный образ . Художественный образ 

и художественно-выразительные средства живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Композиция (ритм, пространство, статика и динамика, симметрия и 

асимметрия). Линейная и воздушная перспектива. Пропорции и пропорциональные отношения. 

Линия, штрих, пятно. Тон и тональные отношения. Колорит. Цвет и цветовой контраст, 

характер мазка. Объем. Фактура. Формат.  

Древние корни народного искусства, специфика образно-символического языка в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Связь времен в народном искусстве. 

Древние образы в произведениях современного декоративно-прикладного искусства. Истоки и 

современное развитие народных промыслов: дымковская, филимоновская игрушки; Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома и др. (с учетом местных особенностей). Орнамент как основа 

декоративного украшения. Виды орнамента (геометрический, растительный, смешанный) и 

типы орнаментальных композиций (линейная, сетчатая, рамочная, геральдическая). 

Опыт творческой деятельности. Использование языка графики, живописи, 

скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности. Навыки плоского и объемного изображения формы предмета, 

моделировка светотенью и цветом. Построение пространства (линейная и воздушная 

перспектива, плановость). Создание композиций на плоскости и в пространстве. 

Использование орнамента для украшения предметов быта, одежды, полиграфических 

изделий, архитектурных сооружений (прялки, народный костюм, посуда, элементы декора 

избы, книги и др.). Различение национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов России, народов зарубежных стран. Различие функций древнего и 

современного орнамента. Понимание смысла, содержащегося в украшениях древних предметов 

быта и в элементах архитектуры.  

Тема, сюжет и содержание в изобразительном искусстве . Темы и содержание 

изобразительного искусства Древней Руси. Красота и своеобразие архитектуры и живописи 

Древней Руси, их символичность, обращенность к внутреннему миру человека (древние 

памятники архитектуры Новгорода, Владимира, Москвы, икона А. Рублева «Троица», фрески 

Дионисия). Искусство Древней Руси – фундамент русской культуры. 

Темы и содержание изобразительного искусства России XVIII–XX вв., стили и 

направления (В. В. Растрелли, Э.-М. Фальконе, В. И. Баженов, Ф. С. Рокотов, А. Г. Венецианов, 

А. А. Иванов, П. А. Федотов, передвижники, «Мир искусств», С. Т. Коненков, В. И. Мухина, В. 

А. Фаворский и др.).  

Вечные темы и великие исторические события в русском (В. И. Суриков, П. Д. Корин, 

М. В. Нестеров и др.) и зарубежном (Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело 

Буонарроти, Рембрандт Ван Рейн, Ф. Гойя, О. Роден) искусстве. 

Тема Великой Отечественной войны в станковом и монументальном искусстве России 

(А. А. Дейнека, А. А. Пластов, Б. М. Неменский). Мемориальные ансамбли. Художник – творец 

– гражданин.  

Крупнейшие художественные музеи страны (Третьяковская картинная галерея, Русский 
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музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).  

Ведущие художественные музеи мира (Лувр, музеи Ватикана, Прадо, Дрезденская 

галерея). 

Традиции и новаторство в искусстве. Представление о художественных направлениях и 

течениях в искусстве XX в. (реализм, модерн, авангард, сюрреализм и проявления 

постмодернизма).  

Опыт творческой деятельности. Описание и анализ художественного произведения. 

Выполнение творческих работ (сочинение, доклад и др.). 

 

Искусство   (Музыка) 

 

7 класс 

Особенности драматургии сценической музык  

 Стиль  как  отражение  эпохи, национального  характера. Индивидуальности  

композитора:  Россия  – Запад.  Жанровое  разнообразие  опер, балетов,  мюзиклов.  

Взаимосвязь  музыки  с литературой и изобразительным искусством в  сценических  жанрах.  

Особенности построения  музыкально  –  драматического спектакля.  Опера:  увертюра,  ария, 

речитатив,  ансамбль,  хор,  сцена  и  др. Приемы симфонического развития образов. 

Сравнительные  интерпретации музыкальных  сочинений.  Мастерство исполнителя.  Музыка  в  

драматическом спектакле.  Роль  музыки  в  кино  и  на телевидени. 

1.Классика и современность;  

2.  В музыкальном театре. М.И.Глинка опера «Иван Сусанин»;  

3.  А.П. Бородин опера «Князь Игорь»;  

4.  В музыкальном театре. Балет;  

5.  Героическая тема в русской музыке;  

6.  Д.Гершвин «Порги и Бесс»;  

7.  Ж.Бизе опера «Кармен»  

8.  Новое прочтение оперы Бизе «Кармен»;  

9.  Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая месса»;  

10.  С.Рахманинов «Всенощное бдение!»;  

11.  Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» Э.Уэббера;  

12.  Музыка к драматическому спектаклю «Ромео и Джульетта» Д.Кабалевского;  

13.  «Гоголь – сюита» из музыки к спектаклю «Ревизские сказки»;  

14.  Музыканты – известные маги;  

15.  Вечные темы искусства;  

 «Классика и современность»  

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки. Осмысление  жизненных  

явлений  и  их противоречий  в  сонатной  форме, симфонической  сюите,  сонатно  – 

симфоническом  цикле.  Сопоставление драматургии крупных музыкальных форм  с 

особенностями  развития  музыки  в вокальных и инструментальных жанрах.  Стилизация  как  

вид  творческого воплощения  художественного  замысла: поэтизация  искусства  прошлого, 

воспроизведение  национального  или исторического колорита. Транскрипция  как жанр 

классической музыки.  Переинтонирование  классической музыки  в  современных  обработках. 

Сравнительные  нтерпретации. Мастерство исполнителя:  выдающиеся  исполнители  и 

исполнительские коллективы. 

1. Музыкальная драматургия – развитие музыки;  

2. Два направления музыкальной культуры. Духовная и светская музыка;  

3. Камерная инструментальная музыка;  

4. Транскрипция;  

5. Циклические формы инструментальной музыки;  

6. Соната;  

7. С.Прокофьев «Соната № 2»;  
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8. А.Моцарт «Соната № 11»;  

9. Симфоническая музыка;  

10.  Всюду музыка слышна;  

11.  С.Прокофьев «Классическая симфония»;  

12.  Ф.Шуберт «Симфония № 8»;  

13.  В.Калинников «Симфония № 1»;  

14.  П.Чайковский «Симфония № 5»;  

15.  Д.Шостакович «Симфония № 7»;  

16.  К. Дебюсси Симфоническая картина «Празднества»;  

17.  Инструментальный концерт;  

18.  Музыка народов мира; 

 

Искусство 

8 класс 

Раздел 1. Искусство в жизни современного человека  

Искусство вокруг нас, его роль в жизни современного человека. Искусство как хранитель 

культуры, духовного опыта человечества. Обращение к искусству прошлого с целью выявления 

его полифункциональности и ценности для людей, живших во все времена. 

Виды искусства. Художественный образ – стиль – язык. Наука и искусство. Знание 

научное и знание художественное. Роль искусства в формировании художественного и 

научного мышления. 

Примерный художественный материал: 
Произведения художественной культуры (архитектуры, живописи, скульптуры, музыки, 

литературы и др.) и предметы материальной культуры в контексте разных стилей (по выбору 

учителя на знакомом материале). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Обобщение и систематизация представлений о многообразии материальной и 

художественной культуры на примере произведений различных видов искусства. 

 

Раздел 2. Искусство открывает новые грани мира  

Искусство как образная модель окружающего мира, обогащающая жизненный опыт 

человека, его знаний и представлений о мире. Искусство как духовный опыт поколений, опыт 

передачи отношения к миру в образной форме, познания мира и самого себя. Открытия 

предметов и явлений окружающей жизни с помощью искусства. Общечеловеческие ценности и 

формы их передачи в искусстве. Искусство рассказывает о красоте Земли: пейзаж в живописи, 

музыке, литературе. Человек в зеркале искусства: портрет в музыке, литературе, живописи, 

кино. Портреты наших великих соотечественников. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с мировоззрением народа, его обычаями, обрядами, бытом, религиозными 

традициями на примерах первобытных изображений наскальной живописи и мелкой пластики, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, музыкального фольклора, 

храмового синтеза искусств, классических и современных образцов профессионального 

художественного творчества в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре, кино. 

Образы природы, человека в произведениях русских и зарубежных мастеров. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Иллюстрации к 

сказкам (И. Билибин, Т. Маврина). Виды храмов: античный, православный, католический, 

мусульманский. Образы природы (А. Саврасов, И. Левитан, К. Моне и др.). Изображение 

человека в скульптуре Древнего Египта, Древнего Рима, в искусстве эпохи Возрождения, в 

современной живописи и графике (К. Петров-Водкин, Г. Климт, X. Бидструп и др.). 

Автопортреты А. Дюрера, X. Рембрандта, В. Ван Гога. Изображения Богоматери с Младенцем в 

русской и западноевропейской живописи. Изображения детей в русском искусстве (И. 

Вишняков, В. Серов и др.). Изображение быта в картинах художников разных эпох (Я. Вермеер, 
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А. Остаде, Ж.-Б. Шарден, передвижники, И. Машков, К. Петров-Водкин, Ю. Пименов и др.). 

Видение мира в произведениях таких художественных направлений, как фовизм, кубизм 

(натюрморты и жанровые картины А. Матисса и П. Пикассо). 

Музыка. Музыкальный фольклор. Духовные песнопения. Хоровая и органная музыка (М. 

Березовский, С. Рахманинов, Г. Свиридов, И.-С. Бах, В.А. Моцарт, Э.-Л. Уэббер и др.). Портрет 

в музыке (М. Мусоргский, А. Бородин, П. Чайковский, С. Прокофьев, И. Стравинский, Н. 

Римский-Корсаков, Р. Шуман и др.). Образы природы и быта (А. Вивальди, К. Дебюсси, П. 

Чайковский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). 

Литература. Устное народное творчество (поэтический фольклор). Русские народные 

сказки, предания, былины. Жития святых. Лирическая поэзия. 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы А. Тарковского, С. Урусевского и др. 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Самостоятельное освоение какого-либо явления и создание художественной реальности в 

любом виде творческой деятельности. 

Создание средствами любого искусства модели построения мира, существовавшей в 

какую-либо эпоху (по выбору).  

 

Раздел 3. Искусство как универсальный способ общения  

Искусство как проводник духовной энергии. Процесс художественной коммуникации и 

его роль в сближении народов, стран, эпох (музеи, международные выставки, конкурсы, 

фестивали, проекты). 

Создание, восприятие, интерпретация художественных образов различных искусств как 

процесс коммуникации. Способы художественной коммуникации. Знаково-символический 

характер искусства. Лаконичность и емкость художественной коммуникации. Диалог искусств. 

Искусство художественного перевода – искусство общения. Обращение творца произведения 

искусства к современникам и потомкам. 

Примерный художественный материал: 
Изучение произведений отечественного и зарубежного искусства в сопоставлении разных 

жанров и стилей. Эмоционально-образный язык символов, метафор, аллегорий в росписи, 

мозаике, графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе и передача 

информации, содержащейся в них, современникам и последующим поколениям. 

Изобразительное искусство. Натюрморты (П. Клас, В. Хеда, П. Пикассо, Ж. Брак и др.); 

пейзажи, жанровые картины (В. Борисов-Мусатов, М. Врубель, М. Чюрленис и др.); рисунки 

(А. Матисс, В. Ван Гог, В. Серов и др.). Архитектура (Успенский собор Московского Кремля, 

церковь Вознесения в Коломенском, дворцы в стиле барокко и классицизма и др.). Скульптура 

(Ника Самофракийская, О. Роден, В. Мухина, К. Миллес и др.), живопись (В. Тропинин, О. 

Кипренский, П. Корин и др.). Росписи Древнего Египта, Древнего Рима, мозаики и миниатюры 

Средневековья, графика и живопись Древнего Китая, Древней Руси (А. Рублев); живопись и 

графика романтизма, реализма и символизма (Д. Веласкес, А. Иванов, В. Суриков, У. Хогарт, П. 

Федотов, Ф. Гойя, К. Малевич, Б. Йеменский и др.); карикатура (Ж. Эффель, X. Бидструп, 

Кукрыниксы). 

Музыка. Сочинения, посвященные героике, эпосу, драме (М. Глинка, М. Мусоргский, Д. 

Шостакович, А. Хачатурян, К.-В. Глюк, В.-А. Моцарт, Л. Бетховен, А. Скрябин, Г. Свиридов, А. 

Шнитке, Ч. Айвз и др.). Музыка к кинофильмам (С. Прокофьев, Р. Щедрин, Э. Артемьев, А. 

Петров, М. Та-ривердиев, Н. Рота и др.). 

Литература. Русская поэзия и проза (Н. Гоголь, А. Блок, Б. Пастернак и др.). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы С. Эйзенштейна, Н. Михалкова, Э. Рязанова и 

др. Экранизации опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Создание или воспроизведение в образной форме сообщения друзьям, согражданам, 

современникам, потомкам с помощью выразительных средств разных искусств (живописи, 

графики, музыки, литературы, театра, анимации и др.) или с помощью информационных 
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технологий. Передача возможным представителям внеземной цивилизации информации о со-

временном человеке в образно-символической форме. Выбор из золотого фонда мирового 

искусства произведения, наиболее полно отражающего сущность человека. Обоснование своего 

выбора. 

Раздел 4. Красота в искусстве и жизни. 

Что такое красота. Способность искусства дарить людям чувство эстетического 

переживания. Законы красоты. Различие реакций (эмоций, чувств, поступков)  человека на 

социальные и природные явления в жизни и в искусстве. Творческий характер эстетического 

отношения к окружающему миру. Соединение в художественном произведении двух 

реальностей – действительно существующей и порожденной фантазией художника. Красота в 

понимании различных социальных групп в различные эпохи. 

Поэтизация обыденности. Красота и польза. 

Примерный художественный материал: 
Знакомство с отечественным и зарубежным искусством в сопоставлении произведений 

разных жанров и стилей; с символами красоты в живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и 

других искусствах. 

Изобразительное искусство. Скульптурный портрет Нефертити, скульптура Афродиты 

Милосской, икона Владимирской Богоматери, «Мона Лиза» Леонардо да Винчи; скульптурные 

и живописные композиции («Весна» О. Родена, «Весна» С. Боттичелли и др.). Живопись (Ж.-Л. 

Давид, У. Тернер, К.-Д. Фридрих, Ф. Васильев, И. Левитан, А. Куинджи, В. Поленов и др.). 

Женские образы в произведениях Ф. Рокотова, Б. Кустодиева, художников-символистов. 

Музыка. Сочинения, посвященные красоте и правде жизни (Д. Каччини, И.-С. Бах, Ф. 

Шуберт, Ф. Шопен, И. Штраус, Э. Григ, Ж. Визе, М. Равель, М. Глинка, П. Чайковский, С. 

Рахманинов, Г. Свиридов, В. Кикта, В. Гаврилин и др.). Исполнительские интерпретации 

классической и современной музыки. 

Литература. Поэзия и проза (У. Шекспир, Р. Берне, А. Пушкин, символисты, Н. Гоголь, 

И. Тургенев, И. Бунин, Н. Заболоцкий). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы Г. Александрова, Г. Козинцева, А. 

Тарковского, С. Бондарчука, Ю. Норштейна, М. Формана. Экранизация опер и балетов (по 

выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Передача красоты современного человека средствами любого вида искусства: портрет в 

литературе (прозе, стихах), рисунке, живописи, скульптуре, фотографии (реалистическое и 

абстрактное изображение, коллаж). 

Передача красоты различных состояний природы (в рисунке, живописи, фотографии, 

музыкальном или поэтическом произведении). Показ красоты человеческих отношений 

средствами любого вида искусства. 

Раздел 5. Прекрасное пробуждает доброе. 

Исследовательский проект. 

 Художественно-творческая деятельность: 
Исследовательский проект: «Полна чудес могучая природа». Создание художественного 

замысла и воплощение эмоционально-образного содержания весенней сказки «Снегурочка» 

средствами разных видов искусства (живопись, музыка, литература, кино, театр). 

 

9 класс 

Преобразующая сила искусства. Воспитание искусством – это «тихая работа» 

(Ф.Шиллер). Ценностно-ориентационная, нравственная, воспитательная функции искусства. 

Арттерапевтическое воздействие искусства. Образы созданной реальности – поэтизация, 

идеализация, героизация и др. 

Синтез искусств в создании художественных образов. Соотнесение чувств, мыслей, 

оценок читателя, зрителя, слушателя с ценностными ориентирами автора художественного 

произведения. Идеал человека в искусстве. Воспитание души. 
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Раздел 1. Воздействующая сила искусства  

Выражение общественных идей в художественных образах. Искусство как способ 

идеологического воздействия на людей. Способность искусства внушать определенный образ 

мыслей, стиль жизни, изменять ценностные ориентации. Композиция и средства 

эмоциональной выразительности разных искусств. 

Синтез искусств в усилении эмоционального воздействия на человека. 

Примерный 'художественный материал: 
Знакомство с произведениями разных видов искусства, их оценка с позиции позитивных 

и/или негативных влияний на чувства и сознание человека (внушающая сила, воздействие на 

эмоции, манипуляция сознанием, поднятие духа и т. п.).Протест против идеологии социального 

строя в авторской песне, рок-музыке. 

Изобразительное искусство. Наскальная живопись, языческие идолы, амулеты. 

Храмовый синтез искусств. Триумфальные арки, монументальная скульптура, архитектура и 

др. Искусство Великой Отечественной войны (живопись А. Дейнеки, П. Корина и др., плакаты 

И. Тоидзе и др.). Реклама (рекламные плакаты, листовки, клипы), настенная живопись (панно, 

мозаики, граффити). 

Музыка. Языческая культура дохристианской эпохи (ритуальные действа, народные 

обряды, посвященные основным вехам жизни человека). Духовная музыка «Литургия», 

«Всенощное бдение», «Месса» и др.). Музыкальная классика и массовые жанры (Л. Бетховен, 

П. Чайковский, А. Скрябин, С. Прокофьев, массовые песни). Песни военных лет и песни на 

военную тему. Музыка к кинофильмам (И. Дунаевский, Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. 

Рыбников и др.). Современная эстрадная отечественная и зарубежная музыка. Песни и рок-

музыка (В. Высоцкий, Б. Окуджава, А. Градский, А. Макаревич, В. Цой и др., современные рок-

группы). Компенсаторная функция джаза (Дж. Гершвин, Д. Эллингтон, Э. Фицджеральд, Л. 

Утесов, А. Цфасман, Л. Чижик, А. Козлов и др.). 

Литература. Произведения поэтов и писателей XIX— XXI вв. Поэзия В. Маяковского. 

Стихи поэтов-фронтовиков, поэтов-песенников. 

Экранные искусства, театр. Рекламные видеоклипы. Кинофильмы 40—50-х гг. XX в. 

Экранизация опер, балетов, мюзиклов (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Показ возможностей манипуляции сознанием человека средствами плаката, рекламной 

листовки, видеоклипа и др., в которых одно и то же явление представлено в позитивном или 

негативном виде. 

Создание эскиза для граффити, сценария клипа, раскадровки мультфильма рекламно-

внушающего характера. 

Подбор и анализ различных художественных произведений, использовавшихся в разные 

годы для внушения народу определенных чувств и мыслей. 

Создание художественного замысла и воплощение эмоционально-образного содержания 

музыки сценическими средствами. 

Раздел 2. Искусство предвосхищает будущее. 

Порождающая энергия искусства – пробуждение чувств и сознания, способного к 

пророчеству. Миф о Кассандре. Использование иносказания, метафоры в различных видах 

искусства. Предупреждение средствами искусства о социальных опасностях. Предсказания в 

искусстве. Художественное мышление в авангарде науки. Научный прогресс и искусство. 

Предвидение сложных коллизий 20-21 веков в творчестве художников, композиторов, 

писателей авангарда. Предвосхищение будущих открытий в современном искусстве. 

Примерный художественный материал: 
Постижение художественных образов различных видов искусства, освоение их 

художественного языка. Оценка этих произведений с позиции предвосхищения будущего, 

реальности и вымысла. 

Изобразительное искусство. «Купание красного коня» К. Петрова-Водкина, 

«Большевик» Б. Кустодиева, «Рождение новой планеты» К. Юона, «Черный квадрат» К. 
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Малевича,«Герника» П. Пикассо и др. (по выбору учителя). Произведения Р. Делоне, У. 

Боччони, Д. Балла, Д. Северини и др. Живопись символистов (У. Блэйк, К. Фридрих и др.). 

Музыка. Сочинения С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Шнитке и др. Музыкальные 

инструменты (терменвокс, волны Мартено, синтезатор). Цветомузыка, компьютерная музыка, 

лазерные шоу (Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин,   Артемьев, Э. Денисов, А. Рыбников, В. 

Галлеев, Ж.-М. Жарр и др.). Авангардная музыка: додекафония, серийная, конкретная   музыка,   

алеаторика   (А. Шенберг,   К. Штокхаузен, Айвз и др.). Рок-музыка. 

Литература. Произведения Р. Брэдбери, братьев Стругацких, А. Беляева, И. Ефремова и 

др. (по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Воспоминания о будущем» X. Райнла, 

«Гарри Поттер» К. Коламбуса, «Пятый элемент» Л. Бессона, «Солярис» А. Тарковского, «Ка-

питан Немо» В. Левина и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Анализ явлений современного искусства (изобразительного, музыкального, литературы, 

кино, театра) с целью выявления скрытого пророчества будущего в произведениях совре-

менного искусства и обоснование своего мнения. 

Составление своего прогноза будущего средствами любого вида искусства. 

Создание компьютерного монтажа фрагментов музыкальных произведений 

(звукосочетаний) на тему «Музыка космоса». 

Раздел 3. Дар созидания. Практическая функция  . 

Эстетическое формирование искусством окружающей среды. Архитектура: планировка и 

строительство городов. Специфика изображений в полиграфии. Развитие дизайна и его 

значение в жизни современного общества. Произведения декоративно-прикладного искусства и 

дизайна как отражение практических и эстетических потребностей человека. Эстетизация быта. 

Функции легкой и серьезной музыки в жизни человека. Расширение изобразительных 

возможностей искусства в фотографии, кино и телевидении. Музыка в кино. Монтажность, 

«клиповость» современного художественного мышления. Массовые и общедоступные 

искусства. 

Примерный художественный материал: 
Изучение особенностей художественных образов различных искусств, их оценка с 

позиций эстетических и практических функций. Знакомство с формированием окружающей 

среды архитектурой, монументальной скульптурой, декоративно-прикладным искусством в 

разные эпохи. 

Изобразительное искусство. Здания и архитектурные ансамбли, формирующие вид 

города или площади (Акрополь в Афинах, Соборная площадь Московского Кремля, панорама 

Петропавловской крепости и Адмиралтейства в Петербурге и др.), монументальная скульптура 

(«Гаттамелата» Донателло, «Медный всадник» Э. Фальконе и др.); предметы мебели, посуды и 

др. Дизайн современной среды (интерьер, ландшафтный дизайн). 

Музыка. Музыка в окружающей жизни, быту. Музыка как знак, фон, способ релаксации; 

сигнальная функция музыки и др. Музыка в звуковом и немом кино. Музыка в театре, на 

телевидении, в кино (на материале знакомых учащимся классических музыкальных 

произведений — по выбору учителя). 

Литература. Произведения русских и зарубежных писателей (А. Пушкин, Н. Гоголь, М. 

Салтыков-Щедрин, Н. Лесков, Л. Толстой, А. Чехов, С. Есенин и др.; У. Шекспир, Дж. Свифт, 

В. Скотт, Ж.-Б. Мольер и др.) (из программы по литературе — по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Доживем до понедельника» С. Ростоцкого, 

«Мы из джаза» К. Шахназарова, «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» В. Плучека и 

М. Микаэляна, «Шербургские зонтики» Ж. Де-ми, «Человек дождя» Б. Левинсона, «Мулен 

Руж» Б. Лурмэна и др. (по выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Выполнение проекта (рисунок, чертеж, макет, описание) какого-либо предмета бытового 

предназначения. Проектирование детской игровой площадки; изготовление эскиза-проекта 
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ландшафтного дизайна фрагмента сквера, парка или дизайна интерьера школьной рекреации, 

столовой. 

Оформление пригласительного билета, поздравительной открытки, эскиза одежды с 

использованием средств компьютерной графики. 

Создание эскиза панно, витража или чеканки для украшения фасада или интерьера здания. 

Украшение или изготовление эскиза украшения (художественная роспись, резьба, лепка) 

предмета быта. 

Разработка и проведение конкурса «Музыкальные пародии». Разработка эскизов 

костюмов и декораций к школьному музыкальному спектаклю. Составление программы кон-

церта (серьезной и легкой музыки), конкурса, фестиваля искусств, их художественное 

оформление. 

Проведение исследования на тему «Влияние классической популярной музыки на 

состояние домашних растений и животных». 

Раздел 4. Искусство и открытие мира для себя . 

Вопрос себе как первый шаг к творчеству. Красота творческого озарения. Совместная 

работа двух типов мышления в разных видах искусства. Творческое воображение на службе 

науки и искусства -  новый взгляд на старые проблемы. Искусство в жизни выдающихся людей. 

Информационное богатство искусства. 

Специфика восприятия временных и пространственных искусств. Исследовательский 

проект. 

Примерный художественный материал: 

Изучение разнообразных взглядов на роль искусства и творческой деятельности в 

процессе знакомства с произведениями различных видов искусства. 

Изобразительное искусство. Примеры симметрии и асимметрии в искусстве и науке. 

Примеры понимания красоты в искусстве и науке: общее и особенное. Геометрические 

построения в искусстве (примеры золотого сечения в разных видах искусства). Изображение 

различных представлений о системе мира в графике. Декоративные композиции М. Эшера. 

Музыка. Миниатюры, произведения крупной формы. Вокально-хоровая, 

инструментально-симфоническая, сценическая музыка различных стилей и направлений (по 

выбору учителя). Искусство в жизни выдающихся деятелей науки и культуры (А. Бородин, М. 

Чюрленис, С. Рихтер, В. Наумов, С. Юдин, А. Эйнштейн и др.). 

Литература. Известные поэты и писатели о предназначении творчества (У. Шекспир, А. 

Пушкин, М. Лермонтов, Н. Гоголь, С. Есенин, И. Бунин, И. Шмелев — из программы по 

литературе по выбору учителя). 

Экранные искусства, театр. Кинофильмы: «Гамлет» Г. Козинцева, «Баллада о солдате» 

Г. Чухрая, «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось» М. Захарова, «Небеса обетованные» Э. 

Рязанова, «Странствия Одиссея» А. Михалкова-Кончаловского, «Вестсайдская история» Д. 

Роббинса и Р. Уайза, «Страсти Христовы» М. Гибсона, «Призрак оперы» Д. Шумахера и др. (по 

выбору учителя). 

 Художественно-творческая деятельность учащихся: 
Исследовательский проект «Пушкин - наше все» - воплощение образа поэта и образов его 

литературных произведений средствами разных видов искусства. Создание компьютерной 

презентации, театрализованных постановок, видео - и фотокомпозиций, участие в виртуальных 

и реальных путешествиях по пушкинским местам, проведение конкурсов чтецов, музыкантов и 

др. 

 

2.16. Технология 

 

7 класс. 

Растениеводство. 

Осенний период. 

Основные виды и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация. 
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 Технология выращивания ягодных кустарников.  

Строение плодового дерева. Правила безопасного труда при уходе за плодовыми деревьями.  

Отбор посадочного материала и посадка ягодных кустарников, уход за плодовыми деревьями 

и подготовка к зиме.  

Весенний период.(6ч) 

Выращивание растений в защищенном грунте, выбор вида защищенного грунта, покрывных 

материалов.  

Выращивание растений рассадным способом. 

Технология рассадного способа выращивания растений, ее значение в регионе. 

Оборудование для выращивания рассады. 

Разработка учебных проектов по выращиванию сельскохозяйственных, цветочно-

декоративных культур. 

Профессии, связанные с выращиванием растений. 

 Кулинария  

Физиология питания   

Основные теоретические сведения 

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. Профилактика 

инфекций. 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. Говяжья тушенка. Консервированный зеленый горошек.  

Технология приготовления пищи  

Изделия из дрожжевого, песочного, бисквитного и слоеного  теста  

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления теста с различными видами 

разрыхлителей. Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. Виды 

начинок и украшений для изделий из теста.  

Практические работы 

Выполнение эскизов художественного оформления праздничных пирогов, тортов, пряников, 

пирожных. Выпечка и оформление изделий из теста (по выбору). 

Варианты объектов труда. 

Праздничный пирог, торт, пряник, пирожные. 

Пельмени и вареники  

Основные теоретические сведения 

Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. Инструменты для 

раскатки теста. Правила варки 

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 

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.  
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Практические работы  

Приготовление желе и муссов. Приготовление пудингов, шарлоток, суфле, воздушных 

пирогов. 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. 

Фруктовое желе, мороженое, компот, суфле. 

Заготовка продуктов   

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия и 

сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение 

количества сахара. Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой 

смородины, повидла и мармелада из слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из 

апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Варианты объектов труда. 

Варенье из яблок, смородины, крыжовника и др. 

Рукоделие.   

Вязание крючком 

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора 

и его запись.  

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. 

Профессиональное самоопределение  

Основные теоретические сведения  

Знакомство с профессией .Профессия –повар. 

Экскурсия в школьную столовую. 

Профессия закройщик и швея 

Элементы материаловедения. 

Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 

тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от 

вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Практические работы: 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. Определение раппорта в сложных 

переплетениях. 

Варианты объектов труда. 

Образцы тканей со сложными переплетениями. Рисунки раппортов. 

Элементы машиноведения  
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Основные теоретические сведения 

Приспособления к швейной машине 

Машинные швы. 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 

Виды женского легкого платья и спортивной одежды. Особенности моделирования плечевых 

изделий. Зрительные иллюзии в одежде.  

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. Выполнение 

эскизов спортивной одежды на основе цветовых контрастов.  

Варианты объектов труда. 

Таблица с результатами измерений своей фигуры. Чертеж плечевого швейного изделия, 

выкройка. Эскизы спортивной одежды. 

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, халат, ветровка, ночная сорочка, блузка с цельнокроеным рукавом. 

Технологии ведения дома  

Основные теоретические сведения 

Характеристика основных элементов систем энерго- и  теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации.  

Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для 

поддержания температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. 

Роль освещения в интерьере.  

Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. 

Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления. Использование 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 
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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, шторы, каталоги бытовой техники, комнатные растения. 

Электротехнические работы  

Основные теоретические сведения 

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.  

Электродвигатели постоянного и переменного тока, их устройство и области применения. 

Использование коллекторных электродвигателей в бытовой технике. Схемы подключения 

коллекторного двигателя к источнику тока.  

Практические работы. 

«Вычисление суточного расхода электроэнергии квартиры и расчет ее стоимости» Подбор 

бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Замена гальванических элементов 

питания.  

Варианты объектов труда. 

Осветительные приборы, пульт управления, коллекторный электродвигатель. 

Творческие проектные работы  

Основные теоретические сведения 

Наличие значимой проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского поиска её решения (например, исследование  забытых народных 

промыслов, исторических памятников культуры, техники и предметов быта и т.п.)   

Практические работы 

            Изготовление  кукол, прихваток, подушек, игрушек, вышивки.  

Варианты объектов труда. 

          Швейная машина, ткани, образцы изделий, мулине,   материал для вышивки.        

 

8 класс 

 

АГРОТЕХНОЛОГИИ (ОСЕННИЙ И ВЕСЕНИЙ ПЕРИОД)   

Кулинария  

Технология приготовления пищи . 

Блюда из птицы   

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы 

определения готовности кулинарных блюд. Оформление готовых блюд при подаче к столу.  

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. 

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. 
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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.  

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 

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 

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. 

Технологии ведения дома  

Ремонт помещений. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ремонтно-отделочных работ. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Подбор строительно-

отделочных материалов. Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. 

Технология нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка 

обоев, пленок, плинтусов, элементов декоративных украшений. Уход за различными видами 

половых покрытий. 

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. 
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Варианты объектов труда. 

Учебные стенды, каталоги строительно-отделочных материалов, Интернет. 

Санитарно-технические работы. 

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 безопасного труда и 

правил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 

Практические работы. 

Ознакомление с системой теплоснабжения, водоснабжения и канализации в школе и дома. 

Подбор по каталогам элементов сантехники для ванной комнаты и туалета. 

Варианты объектов труда 

Каталоги санитарно-технического оборудования, справочники, рекламная информация, 

Интернет. 

Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Бюджет 

семьи, его анализ. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ потребительских качеств 

товаров и услуг. Права потребителя и их защита. Проектирование изделия или услуги. Выбор 

путей продвижения продукта  труда на рынок. 

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. 

Электротехнические устройства   

Принципы работы и использование типовых средств защиты. Подключение типовых 

аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Схема 

квартирной электропроводки. Способы определения места расположения скрытой 

электропроводки. Подключение бытовых приемников и счетчиков электроэнергии.  Пути 

экономии электрической энергии.  

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  . 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 
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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. 

Роль профессии в жизни человека. Виды 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 . 

Примерные темы 

Сервировка праздничного стола. 

Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 

Проектирование электропроводки в интерьере 

 

2.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

8 класс 

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» 

на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

Безопасность на дорогах 

Причины дорожно-транспортного травматизма. Организация дорожного движения. 

Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда. 

Безопасность на водоемах 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

Экология и безопасность 

Загрязнение окружающей природной среды понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые на защите здоровье 

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
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Раздел 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения. 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные 

последствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Способы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Организация защиты населения при авариях на радиационных и химически опасных объектах. 

 

Раздел 3.  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Индивидуальное здоровье 

человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. Здоровый образ жизни и безопасность, основные 

составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества и обеспечения их безопасности. 

Влияние окружающей природной среды на здоровье человека. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здорового человека. 

Средства оказания первой медицинской помощи. Правила оказания первой медицинской 

помощи при отравлениях угарным газом, хлором и аммиаком 

 

 

2.18.Физическая культура 
 

7 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни ( в течение урока). 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, профилактике 

вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и спортивная 

подготовка. 

Олимпийские игры древности и современности. Двигательные действия, физические качества, 

физическая нагрузка. Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, техникой выполнения упражнений, соблюдением режимов физической 

нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и соревновательной 

деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды спорта. 

Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

    Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую подготовленность школьников. 

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. Роль психических процессов в обучении двигательным 

действиям и движениям. Защитные свойства организма и их профилактика средствами 
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физической культуры. 

   Социально-психологические основы.  Основы обучения и самообучения 

двигательным действиям, их роль в развитии внимания, памяти и мышления. Решение задач 

игровой и соревновательной деятельности с помощью двигательных действий. 

Совершенствование и самосовершенствование физических способностей, влияние этих 

процессов на физическое развитие, повышение учебно-трудовой активности и формирование 

лично-стно-значимых свойств и качеств. Гигиенические основы организации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями, обеспечение их общеукрепляющей и оздоровительной 

направленности, предупреждение травматизма и оказание посильной помощи при травмах и 

ушибах. 

 Культурно-исторические основы.  Основы истории возникновения и развития 

физической культуры, олимпийского движения и отечественного спорта. Физическая культура 

и ее значение в формировании здорового образа жизни современного человека   

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в течение урока). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического воспитания, 

адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные 

(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (О.. .+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. 

Дозировка данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки 

следует проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 

3—7 мин). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности трудной клетки и 

других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 

уровнем физической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры. 

 

Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед 

(назад) в группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на 

лопатках, перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с 

последующим поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с 

последующим прыжком вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на 

лопатках; кувырок вперед и перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;  

девочки: способом в два приема. 
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Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: 

ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую 

стороны; передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с 

махами ног и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах 

левой (правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки 

(в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа 

на спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Основные способы плавания :кроль на груди и спине, брасс. Имитационные 

движения для освоения техники плавания способами кроль на груди и спине, брасс. 

Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Мини –баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и 

технические действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с 

об беганием лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; 

броски мяча в корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные 

тактические действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча 

(нижняя); прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные 

тактические действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с 

места и в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка 

катящегося мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам. 

Развитие физических качеств. Комплексы упражнений для развития основных физических 

качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Подвижные игры и эстафеты. Специализированные полосы препятствий. 

Элементы техники национальных видов спорта. Упражнения культурно-этнической 

направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, элементы техники национальных видов 

спорта.  

Туризм Скорость передвижения. Одежда. Продукты. Рюкзак. Походная аптечка. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) Составление и 

выполнение комплексов упражнений общей и специальной физической подготовки. 

Составление и проведение самостоятельных занятий по совершенствованию индивидуальной 

техники двигательных действий и развитию физических качеств (на примере одного из видов 
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спорта). Наблюдения за режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-

оздоровительной тренировкой. Наблюдения за индивидуальной динамикой физической 

подготовленности в системе тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
 

8 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни ( в течение урока). 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Достижения отечественных и зарубежных спортсменов на олимпийских играх. 

Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. 

Командные (игровые) виды спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), 

баскетболу (мини-баскетболу), волейболу. 

 Естественные основы. 

Выполнение основных движений и комплексов физических упражнений, учитывающих 

возрастно-половые особенности школьников и направленно воздействующих на 

совершенствование соответствующих физических. функций организма. Планирование и 

контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных занятий физи-

ческими упражнениями и спортом различной направленности. 

 Социально-психологические основы. 

Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по показу, объяснению 

и описанию. Выполнение обще- подготовительных и подводящих упражнений, двигательных 

действий в разнообразных игровых и соревновательных ситуациях. Комплексы физических 

упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня двигательной 

подготовленности. Ведение тетрадей по самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, контролю за функциональным состоянием организма, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

 Культурно-исторические основы. 

Изучение учебной и специальной литературы по физической культуре, изложение взглядов и 

отношений к ее материальным и духовным ценностям. Самостоятельное выполнение заданий 

учителя на уроках физической культуры 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в течение урока). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

 Приемы закаливания.  
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Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные (+20...+22 °С), прохладные 

(+17...+20 °С), холодные (О.. .+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка 

данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 

3—7 мин). 

 

Способы самоконтроля.  

Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, аппетита. Определение 

нормальной массы (веса), длины тела, окружности трудной клетки и других 

антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 

уровнем физической подготовленности. 

 Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. 
Единоборства: выполнять элементы техники национальной борьбы 

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;   

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 

Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь; 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки 

(в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега.  

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось).Прохождение дистанции до 5 км. 

Плавание. Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди 

и спине, брасс,  на спине, боку и с грузов в руке. Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры. Мини –баскетбол(Баскетбол): специальные упражнения и технические 

действия без мяча; ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием 

лежащих и стоящих предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в 
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корзину, стоя на месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические 

действия; игра по правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические  

действия, игра по правилам.   

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение  

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и 

в движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

 Бадминтон. Подачи слева, сверху и снизу; двусторонняя игра. 

Элементы техники национальных видов спорта.  

Элементы данного раздела можно изучать в течение всего урока или включать отдельными 

частями при прохождении материала других разделов, прежде всего гимнастики. На развитие 

координационных способностей. Пройденный материал по приемам единоборств. Подвижные 

игры типа «Выталкивание из круга», «Бсй петухов», «Часовые и разведчики», «Перетягивание в 

парах» и т. п. Упражнения по овладению приемами страховки. 

Туризм установка и свертывание палатки. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости,  

координации, гибкости и ловкости. Подвижные игры и эстафеты.  

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 

Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО).(абзац 

введен Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609) 

 

9 класс 

Основы физической культуры и здорового образа жизни ( в течение урока). 

Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 

профилактике вредных привычек. Оздоровительные системы физического воспитания и 

спортивная подготовка. 

Основные этапы развития физической культуры в России. 

 Двигательные действия, физические качества, физическая нагрузка. Контроль за 

индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, техникой 

выполнения упражнений, соблюдением режимов физической нагрузки. 

Правила поведения и техники безопасности при выполнении физических упражнений. 

Нормы этического общения и коллективного взаимодействия в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Правила соревнований по одному из базовых видов спорта. Командные (игровые) виды 

спорта. Правила соревнований по футболу (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), 

волейболу. 

 Естественные основы. Выполнение основных движений и комплексов физических 

упражнений, учитывающих возрастно-половые особенности школьников и направленно 

действующих на совершенствование соответствующих физических функций организма. 

Планирование и контроль индивидуальных физических нагрузок в процессе самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

 Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их 

освоение и выполнение по показу, объяснению и описанию. Выполнение 

общеподготовительных и подводящих упражнений, двигательных действий в разнообразных 

игровых и соревновательных ситуациях. Ведение тетрадей самостоятельных занятий 
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физическими упражнениями, контроля за функциональным состоянием организма, физическим 

развитием и физической подготовленностью. Комплексы физических упражнений для развития 

физических способностей и тестирования уровня двигательной подготовленности. 

    Культурно-исторические основы. Изложение взглядов и отношений к физической 

культуре, к ее материальным и духовным ценностям. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в течение урока). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. 

Комплексы упражнений для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, 

регулирования массы тела и формирования телосложения. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения и комплексы из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, адаптивной физической культуры. 

Основы туристской подготовки. 

Способы закаливания организма, простейшие приемы самомассажа. 

  Приемы закаливания.  Воздушные ванны. Теплые (свыше +22 °С), безразличные 

(+20...+22 °С), прохладные (+17...+20 °С), холодные (О.. .+8 °С), очень холодные (ниже О °С). 

Солнечные ванны. Водные процедуры. Обтирание. Душ. Купание в реке, водоеме. Дозировка 

данных процедур указана в программе начальной школы. Изменение дозировки следует 

проводить с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья учащихся. 

Пользование баней 1—2 раза в неделю. Температура в парильне +70...+90 °С (2—3 захода по 

3—7 мин). 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия, работоспособности, сна, 

аппетита. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности трудной клетки и 

других антропометрических показателей. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на 

выносливость, скоростной, силовой, координационной направленности. Самоконтроль за 

уровнем физической подготовленности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). ).(абзац введен Приказом Минобрнауки России 

от 23.06.2015 N 609) 

                     

      Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью  

Гимнастика. Акробатические упражнения и комбинации – девочки: кувырок вперед (назад) в 

группировке, вперед ноги скрестно, с последующим поворотом на 180°; стойка на лопатках, 

перекат вперед в упор присев; мальчики: кувырок вперед ноги скрестно, с последующим 

поворотом на 180°, кувырок назад в упор присев; кувырок вперед с последующим прыжком 

вверх и мягким приземлением; кувырок через плечо из стойки на лопатках; кувырок вперед и 

перекат вперед в упор присев; стойка на голове и руках согнувшись 

Опорные прыжки – девочки: прыжок в упор присев и соскок; мальчики: прыжок через 

гимнастического козла ноги врозь;  Лазанье по канату – мальчики: способом в три приема;  

девочки: способом в два приема. 

Упражнения и комбинации на спортивных снарядах. Гимнастическое бревно – девочки: ходьба 

с различной амплитудой движений и ускорениями, поворотами в правую и левую стороны; 

передвижения приставными шагами (левым и правым боком); танцевальные шаги с махами ног 

и поворотами на носках;  

Гимнастическая перекладина (низкая) – мальчики: из виса стоя прыжком упор, перемах левой 

(правой) вперед, назад, опускание в вис лежа на согнутых руках;  

Гимнастические брусья (параллельные) – мальчики: наскок в упор, хождение на руках и 

размахивания в упоре, соскок (махом вперед) углом с опорой о жердь; 
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Гимнастические брусья (разной высоты) – девочки: наскок в упор на нижнюю жердь, махом 

назад соскок с поворотом на 90° с опорой о жердь; махом одной и толчком другой подъем 

переворотом в упор на нижнюю жердь;  

Элементы техники национальной борьбы. простейшие приемы борьбы, страховка и 

самостраховка, техника безопасности во время занятий единоборствами. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 

Легкая атлетика. Старты (высокий, с опорой на одну руку; низкий) с последующим 

ускорением. Спортивная ходьба. Бег («спринтерский»; «эстафетный»; «кроссовый»). Прыжки 

(в длину с разбега способом «согнув ноги» и «прогнувшись»; в высоту с разбега способом 

«перешагивание»).  

Метания малого мяча: на дальность с разбега, из положения сидя, стоя на колене, лежа на 

спине; по неподвижной и подвижной мишени с места и разбега. 

 Бадминтон. Подачи; удары слева, сверху и снизу; двусторонняя игра 

 Туризм. Установка и свертывание палатки, преодоление препятствий. 

 Лыжная  подготовка. Передвижение лыжными ходами (попеременным двушажным; 

одновременным бесшажным;  одновременным двушажным). Повороты на месте (махом через 

лыжу вперед и через лыжу назад), в движении («переступанием»), при спусках («упором», 

«полуплугом»).Подъемы («полуелочкой»; «елочкой») и торможение («плугом»; «упором»), 

спуски в низкой и основной стойке (по прямой и наискось). 

Плавание. Имитационные движения для освоения техники плавания способами кроль на груди 

и спине, брасс. Специальные упражнения на суше. 

Спортивные игры.  
Мини –баскетбол (Баскетбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; 

ведение мяча на месте и в движении (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих 

предметов); ловля и передача мяча на месте и в движении; броски мяча в корзину, стоя на 

месте, в прыжке, в движении; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам.  

Волейбол: специальные упражнения и технические действия без мяча; подача мяча (нижняя); 

прием и передача мяча стоя на месте и в движении;  групповые и индивидуальные тактические 

действия, игра по правилам.  

Мини-футбол (футбол): специальные упражнения и технические действия без мяча; ведение 

мяча (по прямой, «змейкой», с об беганием лежащих и стоящих предметов); удары с места и в 

движении (по неподвижному и катящемуся мячу, после отскока мяча); остановка катящегося 

мяча; приземление летящего мяча; групповые и индивидуальные тактические действия; игра по 

правилам. 

Развитие физических качеств. Физические упражнения и комплексы упражнений, 

ориентированные на развитие силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости и 

ловкости. Подвижные игры и эстафеты.  

Упражнения культурно-этнической направленности: сюжетно-образные и обрядовые игры, 

элементы техники национальных видов спорта. Правило соревнований по национальной 

борьбе. 

Способы спортивно-оздоровительной деятельности (в течение уроков) Наблюдения за 

режимами физической нагрузки во время занятий спортивно-оздоровительной тренировкой. 

Наблюдения за индивидуальной динамикой физической подготовленности в системе 

тренировочных занятий (на примере одного из видов спорта). 

Судейство простейших спортивных соревнований (на примере одного из видов спорта в 

качестве судьи или помощника судьи). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

              

Учебный    план для V - IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных 

недель в год в V – VIII классах и 34 учебных недель в IX классе. Продолжительность уроков - 

45 минут, язык обучения –русский. 

Все классы II ступени работают по шестидневной учебной неделе. Данный режим работы 

обеспечивает выполнение базового и использование школьного компонента в соответствии с 

интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи развития личности. 

Во всех классах средней ступени: 

-выполняется федеральный компонент по образовательным областям и предметам; 

-сохранен необходимый о 

 

бъем часов на обязательные предметы для каждого класса; 

-учебная нагрузка учащихся соответствует действующим предельным нормативам; 

-сохраняется региональный компонент: татарский язык и татарская литература в 5-8 

классах по 5 часов, в 9 классе -4 часа.  
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования с 1 сентября 2015 года 

обеспечивает  в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается c V по IX классы по 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне.  

Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «География» в VI классе преподается в объеме 1 часа в неделю. 

Элементы экономико-политического содержания преподаются в курсе учебного предмета 

«Обществознание». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии  в 5-6 классах изучается в рамках 

направления: «Технологии ведения дома». Учебный предмет «Технология»  в 7 классе 

изучается в рамках направления «Технология. Обслуживающий труд» которое  включает в 

себя следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 

«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».  
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Учебный предмет «Физическая культура» в V –IX классах преподается в объеме 3 часов в 

неделю. 

 

Школьный компонент в среднем звене предусматривает существенное расширение 

содержания образования в сравнении с государственным стандартом. При распределении часов 

компонента образовательного учреждения учтены: 

-условия,  созданные в школе  (обеспеченность высококвалифицированными кадрами, 

материально-техническая и учебно-методическая база и др.); 

-необходимость усиления учебных предметов федерального компонента; 

 

 

Учебный план 9 класса содержит механизмы, позволяющие создать возможности для: 

- выбора учащимися наиболее значимых элементов содержания образования и форм 

учебной деятельности; 

- частичного обновления содержания образования за счет элективных курсов; 

- усиления в содержании образования деятельностного    компонента, практической 

ориентации; 

- выбора выпускниками основной школы профиля для дальнейшего обучения в средней 

школе. 

 

Учебный план в предпрофильном классе создает условия для реализации основных 

направлений модернизации образования: личностной ориентации содержания образования и 

его обновления, нормализации учебной нагрузки учащихся, ее индивидуализации. В 9 классе 

часы компонента образовательного учреждения отведены на организацию предпрофильной 

подготовки учащихся. Из предложенных элективных курсов учащимися выбраны следующие: 

 

№ Название 

курса 

Кол-

во 

часов 

Учитель, категория, курсы 

повышения квалификации 

(год) 

Основание введения в учебный 

план 

1 «Деловое 

письмо» 

34 Абрамова Н. М.СЗД.2014 Развитие умений и навыков по 

грамотному составлению деловых 

бумаг. 

2 Занимательная 

математика 

34 Речкалова Н.В. СЗД. 2014 г. Развитие умений и навыков по решению 

математических задач 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, компетенций 

обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ и РТ в конце учебного года  

     Основные формы промежуточной аттестации: 

 Контрольный диктант 

 Диктант  с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Защита проектной работы 

 Тест 

 Проверка техники чтения 

 Зачет по нормативам 

 Годовая оценка 
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Учебный план основного общего образования 

 
Учебные предметы Классы 

7 8 9 Всего 

Количество часов в неделю 

Русский язык 3 3 2 8 

Литература  2 2 3 7 

Татарский язык  3 3 2 8 

Татарская литература 2 2 2 6 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История (включая Историю 

татарского народа и Татарстана) 

2 2 2 

6 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство   1 1 2 

Искусство (музыка) 1   1 

Искусство (ИЗО) 1   1 

Технология 2 1   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1   

1 

Физическая культура 3 3 3 9 

ИТОГО: 34 36 34 104 

Компонент 

образовательной 

организации 

Русский 

язык 

 

1    1 

Предпро- 

филь. 

  2 2 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка  

(6-дневная учебная неделя)  

35 36 36 107 

 

3.2. Календарный учебный график 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Учебные четверти и 

каникулы 

Срок Количество 

учебных 

дней 

1 I четверть с 01.09.16 по 30.10.16 50 

2 Осенние каникулы   с 31.10.16 по 06.11.16 7 

3 II четверть с 07.11.16 по 25.12.16 42 

4 Зимние каникулы с 26.12.16 по 08.01.17 14 

5 III четверть с 09.01.17 по 19.03.17 58 
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6 Весенние каникулы с 20.03.17 по 28.03.17  9 

7 IV четверть с 29.03.17 по 31.05.17  53   

8 Летние каникулы с 01.06.17 по 31.08.17 92 

 

1 четверть-50 уч. дней (9 недель) –51 день, из них 1 день-празд.(12 сентября - Курбан-

байрам) 

2 четверть-42 дня (7 недель) 

3 четверть-58  учебных дней (10 недель) –60 дней, из них 2 дня праздничные (23 февраля,8 

марта) 

4 четверть-53 учебных дня (9 недель) –55 дней,  из них 2 дня – праздничных (1 и 9 мая) 

         Всего учебных недель-35 , учебных дней -203 (208, из них 5 -приходится на 

праздничные дни) 

Каникулярных дней в течение учебного года -30 

 

Учебные недели: 

  

Для 1 класса - 33, для 2-4 , 9класса - 34, для 5-8 классов-35 

Для обучающихся в 1 классе дополнительные каникулы – с 13.02.17 по 19.02.16г. 

Экскурсии для 2-4 классов-с 25 по 31 мая 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса - с 26.05.17 по 20.06.17.  

     В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, 

октябре-по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре-по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май-по 4 урока по 45 минут каждый, 1 день в неделю 5 уроков  за счет урока 

физической культуры).  

 

      Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана в 1 -9 классах проводится за 

5-20 дней до окончания четверти (полугодия, года) в  формах, определенных учебным планом, 

и в порядке, установленном образовательной организацией. 

 

Расписание звонков для 2 – 9 классов 

 

                                          1 урок        8
30

 -    9 
15

 

                                          2 урок        9
25

 -   10
10

 

                                          3 урок        10
20

 - 11
05

 

                                        дин. пауза.  11
05 

 - 11
35

 

                                          4 урок        11
35 

 - 12
20

 

                                          5 урок        12
30 

 - 13
15

 

                                          6 урок        13
25  

- 14
10

 

                                          7 урок        14
20  

- 15
05

 

 

Для 1 класса  

 в 1- полугодии:                 1 урок           8
30  

-  9
05

                                    

                                           2 урок          9
15  

-  9
50 

                                           3 урок          10
00

- 10
35 

 

                                           дин. пауза.  10
3 5 

- 11
15

 

                                           4 урок          11
15

- 11
50

 
 
                                          5 урок         12

00 
– 12

35
 

 

Для 1 класса  

 во 2- полугодии:               1 урок          8
30  

-  9
15

                                    

                                           2 урок            9
25  

- 10
10 

                                           3 урок           10
20

- 11
05 
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                                           дин. пауза.  11
05

-   11
45

 

                                           4 урок          11
45

-  12
30

 
 
                                          5 урок          12

40 
-  13

25
 

Праздники и нерабочие дни: 

12 сентября - Курбан Байрам  

4 ноября - День народного единства 

1 января – Новый год 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день  

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы  

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном процессе как 

стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, корректируется на 

диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их интересов, 

склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 

парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 

образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

-высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

-стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной 

компетенции; 

-высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат 

следующие подходы: 

-компетентностный; 

-системный. 

Данная Программа–необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства. 

 


