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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Чуру-Барышевская 

основная общеобразовательная школа» Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

Назначение 

Программы 

Это внутренний образовательный стандарт, который 

способствует реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа 

определяет главное в содержании образования и способствует 

координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех 

видов деятельности обучающихся, их всестороннее 

образование. 

Цель Программы В соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего об создание 

условий для формирования у обучающихся способности и 

готовности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Основные задачи 

Программы 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего  

образования 

Обеспечить уровень образования, соответствующий 

современным требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к 

саморазвитию и самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-

личностные особенности учащегося; 

 создать творческую атмосферу в ОУ путем организации 

системы факультативов, элективных курсов, кружков, 

спортивных секций, платных образовательных услуг; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной 

деятельности; 

 продолжить работу по организации и становлению 

профильного обучения в школе; 

 совершенствование системы оценки образовательных 

результатов обучающихся посредством использования 

технологии «Портфолио». 

      Формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование 

технологий и методик диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ 

педагогов; 

 вести систематическую работу по повышения квалификации 

педагогических работников школы.  

 Совершенствовать организацию учебно-воспитательного 

процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на 

основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию 

проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, 
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формирующие ключевые компетенции. 

       Формировать физически здоровую личность: 

 не допускать перегрузок обучающихся в учебных ситуациях; 

 организовать рабочий день обучающегося с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащегося; 

 разработать и реализовать программу «Здоровье»; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, 

сохраняющие физическое, психическое и социальное здоровье 

обучающихся. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

        Высокий уровень личностных результатов для каждого 

учащегося (готовность и способность к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки, социальные компетенции, 

сформированные основы гражданской идентичности); 

         Высокий уровень метапредметных результатов 

(освоенные обучающимися универсальные учебные действия, 

ключевые компетентности и метапредметные понятия) за счет 

увеличения доли учащихся, вовлеченных в исследовательскую 

деятельность  и обязательного участия в творческой, 

проектной деятельности всех школьников, а также высокий 

уровень проектных, исследовательских, творческих, ИКТ 

компетентностей обучающихся; 

          Высокий уровень предметных результатов (опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобра-

зованию и применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современней 

научной картины мира) за счет устойчивого достижения 

качества обученности. 
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4. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

4.1. Пояснительная записка 

        Образовательная программа основного общего образования (далее – ООП ООО) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»декабря 2010г. №1897), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом 

анализа образовательных запросов участников образовательного процесса школы. ООП ООО 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования. ООП ООО 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП ООО обеспечивает их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

МБОУ «Чуру-Барышевская основная  общеобразовательная школа» Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан, как тип образовательного учреждения, 

дающий универсальное образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию 

личности, предоставляет наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед 

современным образованием, учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями. 

          

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования в школе - обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Основные задачи: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

 обеспечение эффективного  сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнѐрами; 

 развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования    и учреждений дополнительного 

образования, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных 

практик и проб; 

 организация научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

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

и общественности в проектировании и развитии комфортной образовательной среды, 

школьного уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей социальной 

среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа адресована: 

Обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
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 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Педагогическим работникам: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения обучающимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  условий 

и результатов образовательной деятельности. 

     Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учѐтом: 

Государственного заказа: 

 создание условий для получения обучающимися качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени;  

 воспитание личности обучающегося, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей обучающихся;  

 воспитание ответственного отношения обучающихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни.  

 Заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО МБОУ «ЧУру-Барышевская основная общеобразовательная школа» 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан создана с учетом особенностей 

и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
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образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной  школы   к единству мотивационно – смыслового и операционно-технического 

компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного исследования. 

Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные  области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению перспективных жизненных планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к практико – ориентированной,  от лекционно-лабораторной  к  

исследовательской. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, образовательным процессом школы с его возможностями для развития 

детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной 

стороны, и системы оценки — с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС система  планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо 

выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную 

итоговую аттестацию выпускников. Личностные, метапредметные и предметные   

результаты устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
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содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2. учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково – символических средств и/или логических операций сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания 

или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации неопределѐнности, например, 

выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.); 

4. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением ролей/функций 

и разделением ответственности за конечный результат); 

5. учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

7. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

8. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений и/или своей позиции 

по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки); 

9. учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 

деятельности школы  на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том числе 

в форме Портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. 
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Подобная структура представления результатов требует от учителя использования таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

На ступени основного общего образования реализуются: 

 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и 

работа с текстом»; 

 учебные программы по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык», «Литература», 

«Татарский язык», «Татарская литература»,  «Английский язык», «История», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

1.2.2.  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты. 

 

В результате  изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее развитие 

личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действия. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности; 

 основ социальных компетенций; 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

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

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить 

новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, 

осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умение работать в группе. 

 практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативных 

компетентностей. 

 развитию речевой деятельности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных программ. 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 
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• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

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

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 
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• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 

другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

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

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ. 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

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

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 

работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков. 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 
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• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 

фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», а также во 

внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений. 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний 

в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов. 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений. 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений. 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 

достигаться при изучении и других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

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

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета (игровое 

и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации.  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление. 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 
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• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

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

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, 

а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Русский язык. 

Речь и речевое общение. 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования; передавать содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических, 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме  из различных источников, высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение. 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы  разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 
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• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного 

общения; 

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

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо.  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст. 

Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как 

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 
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• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место 

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика. 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование. 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

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

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология. 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

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

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура. 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература. 

Устное народное творчество. 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 
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• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

• выявлять в сказках характерные художественные приѐмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского 

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные 

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—

XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 
Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своѐ к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

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

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 

1.2.3.7. Родной  (татарский) язык  

Укучыларның ҽзерлек дҽрҽҗҽсенҽ талҽплҽр: 

 ана теленең тҿп берҽмлеклҽрен һҽм аларның билгелҽрен белү; 

 телдҽн һҽм язма сҿйлҽм , диалог һҽм монолог, аралашу ситуациясе тел стильлҽре, 

текст тҿшенчҽлҽрен аңлау һҽм гамҽлдҽ дҿрес куллану; 

 тыңлап аңлау һҽм уку буенча телдҽн һҽм язма рҽвештҽ (радио-телевидениедҽн һ.б.) 

хҽбҽр ителгҽн мҽгълүматны аңлау; 

 сҿйлҽү һҽм язуда татар ҽдҽби теленең тҿп нормаларын (орфоэпик, лексик, грамматик, 

орфографик һҽм пунктуация) саклау һҽм сҿйлҽм ҽйтү нормаларын үтҽү; 

 татар теленең фонетик, лексик системаларын грамматик үзлҽштерү; 

 ана теленең грамматик категориялҽрен белү; 

 грамматик үзенчҽлеклҽренҽ карап, сүз тҿркемнҽрен аера белү; 

 сҿйлҽм стиле, фҽнни, публицистик рҽсми-эш, матур ҽдҽбият стильлҽрен аерырга 

ҿйрҽнү; 

 сүзлҽрне тҿзелеше һҽм ясалышы буенча тикшерҽ белү; 

 текст тҿзелешен һҽм тел үзенчҽлеклҽрен билгели белү; 

 сүз тҿркемнҽренҽ морфологик анализ ясау; 

 сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрдҽге хаталарны тҿзҽтҽ белү; 

 җҿмлҽгҽ синтаксик анализ ясау тҿрле стиль һҽм жанрлардагы текстларны тиешенчҽ 

уку күнекмҽлҽре булдыру; 

 тҿрле сүзлеклҽрдҽн һҽм белешмҽ характерындагы китаплардан, массакүлҽм 

мҽгълүмат чараларыннан урынлы файдалану; 

 синтетик һҽм аналитик иярченле кушма җҿмлҽлҽрне сҿйлҽмдҽ куллана белү; 

 текстның эчтҽлеген телдҽн яки язмача тҿгҽл итеп, сайлап яки кыскача, гади һҽм 

кушма җҿмлҽлҽр кулланып сҿйли белү; 

 бирелгҽн темага, куелган максатка ярашлы рҽвештҽ, тҿрле ситуациялҽрдҽн чыгып, 

сурҽтлҽү яки хикҽялҽү характерындагы текстларны телдҽн яки язмача ҽзерлҽү; 

 җҿмлҽнең тиңдҽш кисҽклҽрен, аерымланган кисҽклҽрен тиешенчҽ куллана белү, алар 

янында тыныш билгелҽрен кую; 

 сорауларга тулы һҽм дҿрес итеп җавап бирү; 

 тормыш-кҿнкүреш, уку, иҗтимагый, мҽдҽни темаларга ҽңгҽмҽ кору, үз фикереңне 

яклап, ҽңгҽмҽ-бҽхес формасында сҿйлҽшү күнекмҽлҽренҽ ия булу; 

 туры һҽм кыек сҿйлҽмнҽн урынлы файдалану, алар янында тиешле тыныш билгелҽрен 

кую; 

 текстның планын тҿзү яки аның эчтҽлеген конспект формасында язу. 

 тҽкъдим ителгҽн текстларны рус теленнҽн татар теленҽ һҽм татар теленнҽн рус теленҽ 

тҽрҗемҽ итү; 

 ана теленең башка фҽннҽрне ҿйрҽнү һҽм белем алу чарасы икҽнен аңлау; 
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 татар теле дҽреслҽрендҽ алган белем һҽм күнекмҽлҽрне ана теленең кеше һҽм 

җҽмгыять тормышында ҿйрҽнү, татар теленең Татарстан Республикасында дҽүлҽт теле 

буларак ҿйрҽнелүен, аның иҗтимагый ҽһҽмиятенең артуын аңлау.       

 татар теленең алфавитын белү, хҽреф- аваз тҿшенчҽсен аңлау;сүзнең язылу һҽм ҽйтелү 

үзенчҽлеклҽрен белү; 

 сүз тҿркемнҽре белҽн белдерелгҽн мҽгънҽлҽрне аеру; 

 сүзнең язылыш тҿрлҽрен билгелҽү; 

 җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре арасындагы мҿнҽсҽбҽтлҽрне аңлау, бҽйлҽнеш 

чараларын күрсҽтҽ белү; 

 раслау һҽм инкарь җҿмлҽлҽрне тҿзи белү, җҿмлҽ тҿрлҽрен аера, җҿмлҽлҽрне тиешле 

интонация белҽн укый алу; 

 авазларга характеристика бирү; 

 сүзлҽргҽ хҽреф- аваз анализы ясау; 

 күчереп ясау, фонетик, морфологик, синтаксик биремле күнегүлҽрне үтҽү; 

 тыңлап, укып аңлау; гади җҿмлҽлҽр белҽн җавап бирү; 

 текстның эчтҽлеген үз сүзлҽре белҽн сҿйлҽп аңлату; 

 текст эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирү; 

 текст эчтҽлегенҽ, башкалар сҿйлҽменҽ карата үз фикерен дҿрес итеп ҽйтергҽ ҿйрҽтү; 

 татар теленнҽн алган белемнҽрен башка фҽннҽрне үзлҽштергҽндҽ файдалана алу; 

 

 

1.2.3.8. Родная  (татарская) литература (Ҽдэбият).  

 Язучыларның тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактларын истҽ калдыру; 

 Ҽдҽби текстны уку, укыган буенча план тҿзү; 

 Геройларга характеристика бирү; 

 Укыганга үзеңнең мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү, ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле итеп уку; 

 Ҽкиятлҽр һҽм аларның тҿрлҽрен аера белү; 

 Уңай герой, лирик герой тҿшенчҽлҽрен аера белү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽн сурҽтлҽү чараларын таба белү;                              

 Тҽкъдим ителгҽн эпик, лирик һҽм драматик ҽсҽрлҽрне уку һҽм аларга үз мҿнҽсҽбҽтең, 

бҽяң булу; 

 Сайлап алган ҽсҽрнең (кыскача, тулы, аерым бүлеклҽрнең) эчтҽлеген сҿйли белү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрлҽрен (хикҽялҽп язылган ҽсҽр, шигырь,пьеса) аера алу; 

 Телҽсҽ кайсы язучының тормыш юлын, иҗатын сҿйлҽү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен, жанрын исбатлау; 

 Ҽдҽби ҽсҽрнең темасын, тҿп фикер- идеясен билгелҽү; 

 Ҽдҽби ҽсҽр героена характеристика бирү; 

 Эпик ҽсҽсрнең бер ҿлешен образлы сҿйлҽү, цитаталар китерү; 

 Ҽсҽрнең сҽнгать күренеше икҽнлеген аңлата белү; 

 Бер яки берничҽ ҽсҽр геройларын чагыштырып, уртак һҽм үзенчҽлекле якларын табу; 

 Тҿрле ҽсҽрлҽрнең проблемаларын яки темаларын чагыштыру, үзенчҽлеклҽрен 

билгелҽү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрнең ҽһҽмиятен, кыйммҽтен, үзенчҽлеклҽрен дҽлилле итеп аңлата, исбатлый 

белү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрне чор белҽн бҽйлҽп характерлау, чорның уңай сыйфатларын, тҿп 

кыйммҽтлҽрен таба белү; 

 Ҽсҽрдҽ сюжет элементларын аера, композициясен, тел- сурҽтлҽү чараларын күрсҽтҽ, 

аңлата белү; 

 Автор фикерен һҽм ҽсҽргҽ үз мҿнҽсҽбҽтең, фикереңне аңлату; 

 Автор сҿйлҽмен һҽм персонажлар телен анализлау; 

 Татар һҽм башка халык халыкларның ҽдҽбиятларында бер тҿрдҽге темага язылган 

ҽсҽрлҽрне чагыштыру, милли үзенчҽлеклҽрен ачыклау. 

 Ҿстҽмҽ укыган ҽсҽргҽ, спектакль яки фильмга бҽялҽмҽ бирү; 
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 Ирекле темага сочинение язу,сүз сҽнгатенең образлы табигате;ҿйрҽнгҽн ҽдҽби ҽсҽрнең 

эчтҽлеге; 

 Классик ҽдиплҽрнең тормыш һҽм иҗат юлларының тҿп фактлары;  

 Ҿйрҽнгҽн ҽдҽби-теоретик тҿшенчҽлҽр; 

 Ҽдҽби текстны кабул итү һҽм анализлау;  

 Ҽдҽби текстның мҽгьнҽви ҿлешлҽрен аерып чыгару, укыган буенча тезислар һҽм план 

тҿзү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрнең тҿрен һҽм жанрын ачыклау; 

 Укыган ҽсҽрнең темасын, проблемасын, идеясен билгелҽү; 

 Геройларга характеристика бирү; 

 Сюжет, композиция үзенчҽлеклҽрен, махсус сурҽтлҽү чараларының ролен ачу; 

 Ҽдҽби ҽсҽрдҽге эпизодларны һҽм геройларны чагыштыру; 

 Автор позициясен ачыклау; 

 Укыганга үзенең мҿнҽсҽбҽтеңне белдерү; 

 Ҽсҽрне (ҿзекне) сҽнгатьле итеп уку; 

 Кабатлап сҿйлҽүнең тҿрлҽреннҽн файдалану; 

 Ҿйрҽнелгҽн ҽсҽргҽ бҽйле телдҽн һҽм язмача фикерлҽрне белдерү; 

 Укыган ҽсҽр буенча фикер алышуда катнашу, фикерлҽреңне дҽлилли белү; 

 Укыган ҽсҽрлҽргҽ бҽялҽмҽ (отзыв) язу; 

 Татар ҽдҽби теленең нормарына нигезлҽнеп, кирҽкле темага телдҽн һҽм язмача 

бҽйлҽнешле текст тҿзү; 

 Эстетик зҽвыкка туры килҽ торган ҽдҽби ҽсҽрлҽрне сайлау һҽм аларны бҽялҽү; 

 Аерым автор, аның ҽсҽре, гомумҽн ҽдҽбият турында кирҽкле мҽгьлүматны белешмҽ 

ҽдҽбият, вакытлы матбугат, интернет чаралары һ.б. аша эзлҽү.   

 

1.2.3.9. Иностранный язык (английский).  

Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

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

языка.  

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст/ключевые слова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своѐ отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование. 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

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

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение. 

Выпускник научится: 

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь. 

Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях;  

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами). 

Фонетическая сторона речи. 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография. 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи. 

Выпускник научится: 
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• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным признаками; 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, 

to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального характера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзами 

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

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

neither … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — If 

I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

1.2.3.10.  История России. Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

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

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале XXI в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ — начале XXI в.; 

б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной 

культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития 

культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

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

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

1.2.3.11. Обществознание. 

Человек в социальном измерении. 

Выпускник научится: 

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

социальных параметров личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение. 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм. 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира 

из адаптированных источников различного типа. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе. 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности для успешного взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства. 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики. 
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Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать на основе привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

       • получать социальную информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях. 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в 

обществе; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный 

опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений. 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

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

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества. 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе. 

Выпускник научится: 

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодѐжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 

 

1.2.3.12. География. 

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

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных 

программ. 

Природа Земли и человек. 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли. 

Выпускник научится:  

• различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 
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• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, 

связанное с изучением населения. 

Материки, океаны и страны. 

Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, 

населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России. 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России. 
Выпускник научится:  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий 

страны, связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

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

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ отдельных регионов; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России. 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России. 
Выпускник научится: 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

страны; 

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

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

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, 

связанные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

природных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире. 
Выпускник научится:  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

1.2.5.8. Математика 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

                                                      
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 
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 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

                                                      
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

1.2.3.14. Информатика. 

Информация и способы еѐ представления. 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

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

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

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

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры. 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность возникновения 

отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

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

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления  

и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов. 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве. 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

1.2.3.15. Физика. 

Механические явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 
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• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 
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• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 
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• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления. 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии. 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

1.2.3.16. Биология. 

Живые организмы. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье. 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности. 

Выпускник научится: 
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• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

1.2.3.17. Химия. 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений). 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
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литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества. 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими связями 

разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций. 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 
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• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 
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• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

 

1.2.3.18. Изобразительное искусство. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества. 

Выпускник научится: 

• понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к 

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ. 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

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

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства. 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино. 

Выпускник научится: 

• определять жанры и особенности художественной фотографии, еѐ отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей — для школьного 

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать средства художественной выразительности в собственных 

фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 

 

1.2.3.19. Музыка. 

Музыка как вид искусства. 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

отношение к искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в 

единстве с его формой; 
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• понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать активное участие в художественных событиях класса, музыкально-

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.); 

самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о 

концертах, спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с 

художественно-эстетической точки зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. 

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 

произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности 

для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим 

музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации 

культурного досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и 

зарубежная музыка от эпохи Средневековья до рубежа XIX—XX вв., отечественное и 

зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных в шедеврах музыкального 

искусства прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора;  
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• структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки 

и окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

 

1.2.5.15. Музыка  
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"(Музыка) должны отражать:  

1)формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего  
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духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры;  

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов;  

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию;  

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией 

и ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса.  

Выпускник научится:  
 

 музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад;  

романтических, эпических);  

полученных 

знаний об интонационной природе музыки;  

-образное содержание музыкальных произведений разных жанров;  

произведений;  

музыкальных образов и способов их развития;  

-образный анализ музыкального произведения;  

 

 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;  

народа;  

разновидности обрядовых песен;  

 

орской музыки и народного музыкального 

творчества;  

 

 

понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы;  

школ в западноевропейской музыке;  

композиторов;  

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе полученных 

знаний о стилевых направлениях;  

-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки;  
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новные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд 
и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.);  

 

ьных инструментов;  

современных электронных;  

инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

ти музыкального языка;  

-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;  

 

 различных 
музыкальных образах;  

 

творчестве различных композиторов;  

ного и того же произведения, аргументируя 
исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

 

 

-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.;  

 

 

 искусств;  

 

осознания специфики языка каждого из них;  

художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы;  
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-

сопрано, контральто) певческие голоса;  

академические;  

-хорового музицирования;  

-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 
сопровождения (a cappella);  

 

индивидуального и группового музицирования;  

мом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной идее, 

о средствах и формах ее воплощения;  

 

-эстетической деятельности;  

 

воплощаемые в музыкальных произведениях;  

 числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

-коммуникационные технологии для записи и 
воспроизведения музыки;  

еся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров;  

домашней фонотеки, видеотеки;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни (в том числе в творческой и сценической).  

Выпускник получит возможность научиться:  
понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта;  

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки;  

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства;  

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

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

ориентацией на нотную запись;  

активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.).  

 

1.2.3.20. Технология. 

Индустриальные технологии. 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов. 

Выпускник научится: 
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• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника. 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учѐтом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома. 

Кулинария. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варѐных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов 

в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Сельскохозяйственные технологии. 

Технологии растениеводства. 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета;  

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе;  

• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства. 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения 

животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной 

птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой 

продукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, 

разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка 

шерсти, сбор яиц и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, связанные с 

получением животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной 

мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 

оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и 

здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объѐм производства продукции 

животноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе 

потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы 

кормления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своѐм селе, 

формулировать на еѐ основе темы проектов социальной направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 
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составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение. 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности. 

1.2.3.21. Физическая культура. 

Знания о физической культуре. 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их 

помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных 

систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности. 

Выпускник научится:  
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• использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и 

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование. 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
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1.2.3.22. Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС
3:

 классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

                                                      
 



66 

 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 

работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 
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• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования. 

 

1.2.3.23 Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Выпускник научится: 

 Формировать основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 

 Формировать  образ  мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развивать этические чувства как регуляторов морального поведения; 

 воспитывать доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

 развивать  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; 

 формировать умение  планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение на основе оценки и с учѐтом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно  использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

 уметь осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - определять общую цель и пути еѐ достижения, умение договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

1.3.1. Общие положения. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
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Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных

 
результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

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

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 
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1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, не 

выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся; в) оценки проектной 

деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) оценки 

достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; 

б) промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга); в) итоговой 

аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и 

оценки проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в 

образовательной программе образовательного учреждения. Используемый образовательным 

учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки (пп. 2—5) 

приводится в Приложении к образовательной программе образовательного учреждения. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 

и образовательных систем разного уровня. Результаты мониторинговых исследований 

являются основанием для принятия различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 

этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

приводятся в отдельном пособии. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 
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• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема 

проекта должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное 

учреждение; план реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным 

является указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также: а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;  
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2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

в) исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или полученных 

решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается.  
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает 

оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в 

ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что 

обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя 

проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 
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Самосто-

ятельное 

приобре-

тение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути 

еѐ решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками 

критического мышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность 

на этой основе приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, 

аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает 

интерес. Автор свободно отвечает 

на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 
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Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для 

себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести 

дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 
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На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов  

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию 

основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка устных ответов (по предметам). 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи 

преподавателя. 

 2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменѐнные вопросы. 

 3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

 2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

 3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка диктанта (русский язык, татарский язык) 

 
 

Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во 

слов в 

словарном 

диктанте 

слов (самостоя-

тельных и 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов с непрове-

ряемыми 

орфограммами 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

Оценка «5» ставится за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной пунктуационных  ошибки. 

       Оценка «4» ставится при наличии в работе трѐх орфографических  ошибок, или 2 

орфографических и 4 пунктуационных, или 5 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

       Оценка  «3» - при наличии 5 орфографических и 5 пунктуационных ошибок, или 4 

орфографических и 5 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. 

       Оценка «2» - 8 орфографических и 8 пунктуационных, или 7 орфографических и 9 

пунктуационных, или 9 орфографических и 7 пунктуационных. 

      Оценка «1» - при большом количестве ошибок. 

  Ошибкой в диктанте следует считать:  

• нарушение правил орфографии при написании слов;  

• пропуск и искажение букв в словах;  

• замену слов;  

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса).  

  За ошибку не считаются:  

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались;  
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• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

  За одну ошибку в диктанте считаются:  
- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку.  

  Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- повторение одной и той же буквы в слове;  

- недописанное слово;  

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

- дважды записанное одно и тоже слово в предложении.  

Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы;  

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется 

с большинством грамматических заданий;  

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Оценка словарного диктанта (русский язык, татарский язык). 

 

«5» - нет ошибок. 

«4» - 1 -2 ошибки. 

«3» - 3 – 4 ошибки. 

«2» - 7 ошибок. 

«1» - большое количество ошибок. 

Оценка сочинений и изложений (русский язык и литература,  

татарский язык и татарская литература). 

 

Примерный объем текста изложений и сочинений: 

класс Объем текста  

по русскому языку по литературе 

сжатого изложения              

(в формате ГИА) 

сочинения               

(в формате ГИА) 

сочинение 

(изложение) 

5-6 70-90 слов 70-90 слов 100-150 слов 

7-8 70-90 слов 70-90 слов 150-170 слов 

9 70-90 слов 70-90 слов 150-200 слов 

 

       При оценивании изложений и сочинений основными критериями являются содержание и 

речь, грамотность.  

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.содержание изложено последовательно. 

4.работа отличается богатством словаря и точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

6. Допускаются 1 недочѐт в содержании и 1 -2 речевые 

ошибки. 

Допускается:  

1 орфографическая, 

или  

1 пунктуационная, 

или  

1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме. Допускается:  
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2.Имеются единичные фактические ошибки. 

3.Имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

6.Допускаются не более 2 недочѐтов в содержании и 3-4 

речевые ошибки. 

3 орфографические, 3 

пунктуационные и 3 

грамматические 

ошибки. 

«3» 1.Допущены существенные отклонения от темы. 

2.имеются отдельные фактические неточности. 

3.допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей. 

4.Беден словарь 

5.Стиль работы не отличается единством. 

6.допускается не более 4 речевых недочѐтов. 

Допускается:  

5 орфографических, 

5 пунктуационных и 

5 грамматических 

ошибок. 

«2» 1.работа не соответствует теме. 

2.нарушена последовательность в изложении. 

3.Крайне беден словарь. 

4.Допущено много фактических неточностей. 

5.нарушено стилевое единство текста. 

6.Допущено  6 недочѐтов, 7 речевых ошибок. 

Допускается: 

7 -8 орф., 8 пунк., 8 

грамматических 

ошибок. 

«1» 1.Содержание не раскрыто, нет логики изложения, речь 

бессвязна. 

2.Более 6 недочѐтов, 7-8 речевых ошибок. 

3. 8 орфографических, 8 пунктуационных, 8 грамматических 

 

 

Оценка контрольных работ (математика, физика, химия, информатика). 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

 Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

 Допустил не более одного недочета 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

 Не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:  

 Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

  Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

 Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть 

выставлена оценка «3».  

 Если правильно выполнил менее половины работы. 

 Не приступил к выполнению работы.  

 Правильно выполнил не более 10% всех заданий 

 Перечень ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочѐты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 

• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
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• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 

• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 

• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 

• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

• логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

 Недочетами являются: 

• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка практических работ (физика, химия, информатика, география). 

 

Отметка "5". Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: 

подобрали необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали 

необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 

умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов 

форме. 

Отметка "4". Практическая работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, 

не влияющее на правильность конечного результата. Использованы указанные учителем 

источники знаний, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статистических 

сборников. Работа показала знание основного теоретического материала и овладение 

умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. Допускаются 

неточности и небрежность в оформлении результатов работы.  

Отметка "3". Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью 

учителя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу 

учащихся. На выполнение работы затрачено много времени (можно дать возможность 

доделать работу дома). Учащиеся показали знания теоретического материала, но испытывали 

затруднения при самостоятельной работе. 

Отметка "2". Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не 

подготовленными к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать 

правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое 

знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь 

со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой 

подготовки учащегося. 

 

Оценка лабораторных работ (физика, химия, биология). 

 

  Отметка "5" ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений. 

Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование. Все опыты проводит 

в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов. 

Соблюдает требования правил техники безопасности Правильно и аккуратно выполняет все 
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записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления Правильно выполняет анализ 

погрешностей.  

 Отметка "4" ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-

3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

 Отметка "3" ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения 

опыта и измерения были допущены ошибки.  

        Перечень ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

 Грубые ошибки: 

 Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

формул, общепринятых символов и обозначения физических величин, единиц их измерения.  

 Неумение выделить в ответе главное.  

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; 

незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчеты, или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.  

 Неумение определить показание измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.  

 Негрубые ошибки: 

 Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений.  

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем.  

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин.  

 Недочеты: 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата.  

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Критерии оценки тестовых ответов. 

 

Задания с выбором одного правильного ответа (закрытый тест) оцениваются в 1 балл, 

задания на соответствия, «дополните предложение» (открытый тест) оцениваются в один и 

два балла соответственно, задания, требующие развернутого ответа,  оцениваются в 3 балла. 

Отсутствие  ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

«5» - 81-100% от максимальной суммы баллов; 

«4» - 56-80% от максимальной суммы баллов; 

«3» - 37-55 % от максимальной суммы баллов; 

«2» - 0-36% от максимальной суммы баллов. 

 

Английский  язык. 

Устный развернутый ответ 

При оценке ученика необходимо учитывать следующие критерии: полноту и 

правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление 

ответа. 
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Оценка «5»:   

1.Тема раскрыта в заданном объеме. 

2.Обчающийся логично и связно ведет беседу. 

3.Словарный запас адекватен поставленной задаче. 

4. Практически нет ошибок в грамматических структурах. 

5.Речь понятна, все звуки произносит правильно. 

Оценка «4»:   

1. Тема раскрыта не в полном объеме. 

2.В целом обучающийся логично   и   связно ведет беседу. 

3.Словарный запас достаточный, но наблюдается некоторое затруднение при подборе слов 

4.Использует   структуры, в целом соответствующие поставленной задаче, допускает 

ошибки, не затрудняющие понимание. 

5.В основном речь понятна. 

Оценка «3»:   

1. Задание    выполнено     частично, тема раскрыта в ограниченном объеме. 

2. Учащийся      демонстрирует неспособность   логично   и   связно вести беседу. 

3. Демонстрирует ограниченный словарный запас. 

4. Делает многочисленные ошибки, затрудняющие понимание. 

5.  В отдельных случаях понимание речи затруднено из-за наличия фонематических ошибок. 

Оценка «2»:  
1. Задание не выполнено, тема не раскрыта. 

2. Не может поддерживать беседу, вести разговор. 

3. Словарный   запас недостаточен   для выполнения     поставленной задачи. 

4. Неправильное использование грамматических структур. 

5. Речь    почти    не воспринимается на слух из-за большого количества ошибок. 

Участие в беседе (диалог). 

При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой 

задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать 

беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, 

предоставляется учащемуся. 

Оценка «5»: если сумел решить речевую задачу, правильно употребив языковые 

средства. В ходе диалога умело использовал реплики, не сделал ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «4»: произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивы, в речи 

были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3»: речевая задача решена не полностью, реплики партнѐра вызывали 

затруднения, наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2»: учащийся не справился с решением речевой задачи, затруднялся 

ответить на побуждающие реплики партнѐра, коммуникация не состоялась.  

Чтение. 

В основе оценки навыков чтения лежит коммуникативный подход: решение 

учащимися коммуникативных задач в процессе чтения. 

Оценка «5»: если коммуникативная задача решена, при этом учащийся полностью 

понял и осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном 

для данного класса. 

Оценка «4»: если коммуникативная задача решена, при этом учащийся понял и 

осмыслил содержание прочитанного иноязычного текста, за исключением деталей и 

частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объѐме, предусмотренном для 

данного класса. 

Оценка «3»: если коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял и 

осмыслил главную идею прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном для 

данного класса. 

Оценка «2»: если коммуникативная задача не решена, учащийся не понял содержания 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном для данного класса. 
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Понимание речи на слух 

 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, 

сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или 

иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

Критерии оценки письменных развернутых ответов. 

При оценке письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного литературного языка и орфографической грамотности. Исправляются, но не 

учитываются описки. Среди ошибок следует выделить негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две 

негрубые считаются за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 

ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые однотипные ошибки 

считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Отметка ―5‖ выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной ошибки, а 

также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество оформления работы, 

аккуратность ученика, отсутствие орфографических ошибок.  

Отметка ―4‖ выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также при наличии 2-

х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и общая грамотность.  

Отметка ―3‖ выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также при 

наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы  

Отметка ―2‖ выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок.   

1.За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные 

диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные работы От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные работы, 

словарные диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

 

2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 

критериям:  

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все 

указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

При неудовлетворительной оценке за содержание остальные критерии не оцениваются и 

работа получает неудовлетворительную оценку; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 
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 Отметка «5»: 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

Отметка «4»: 

1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. Организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. Лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. Грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдены основные 

правила расстановки запятых. 

 Отметка «3»: 

1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. Организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания соблюден. 

3. Лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. Грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых.  

Отметка «2»:  

1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. Организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. Лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. Грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не всех 

предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

  

Критерии оценивания по предмету «Технология». 
 

оценк

и 

Знание учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюден

ие правил 

дисциплины 

и т/б 

«5» Ответы отличают- Точность Норма Абсолютная Учащийся Нарушений 
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ся глубокими 

знанием учебного 

материала, 

свидетельствуют о 

способности 

самостоятельно 

находить причин-

но-следственные 

зависимости и связь 

с практикой 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

1/3 

допуска 

времени 

меньше или 

равна 

установленн

ой 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

«4» В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят причин-но-

следственные 

зависимости в 

учебном материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

½  поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ого на 10-15 

% 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильног

о выполне-

ния трудо-

вых прие-мов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели мес-

то отдель-

ные случаи 

нарушения 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

места, кото-

рое после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

«3» В ответах допус-

каются неточ-

ности, исправ-

ляемые только с 

помощью учителя, 

учащиеся не могут 

сами выделить в 

учеб-ном материале 

причинно-

следственные 

связи, связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют место 

случаи 

неправильног

о выполне-

ния трудо-

вых приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

случаи 

неправильно

й 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели место 

нарушения  

дисциплины 

и правил т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

«2» Ответы свиде-

тельствуют о зна-

чительном незна-

нии учебного ма-

териала, учащий-ся 

не может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, относя-

щиеся к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Учащийся 

не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени 

урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

неверно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок наблю-

дались  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели место 

многократны

е случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

Критерии  оценивания творческого проекта. 

 

Оценка "5" выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует 

предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть 

интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа 

планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с 

элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого 
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применения. Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

  Оценка "4" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, 

добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. 

Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 

экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

  Оценка "3" выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке или 

доработке. 

 

Оценка техники владения двигательными умениями и навыками  

по физической культуре 

1. Контрольные нормативы для учащихся 5-9 классов (с учетом индивидуальных 

особенностей и способностей). 

2. Умение выполнять двигательные действия, пользоваться приобретенными навыками. 

3. Знать правила игры по спортивным (подвижным) играм и уметь использовать их на 

практике. 

Оценка ―5″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных 

целей в игре. 

Оценка ―4″ – упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре. 

Оценка ―3″ – упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка ―2″ – упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх 

учащийся показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

Оценка владения способами и умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

Оценка ―5″ - обучающийся умеет: 

- самостоятельно организовать место занятий; 

- подбирать средства и инвентарь и применять их в конкретных условиях; 

- контролировать ход выполнения деятельности и оценивать итоги. 

Оценка ―4″ - обучающийся: 

- организует место занятий в основном самостоятельно, лишь с незначительной помощью; 

- допускает незначительные ошибки в подборе средств; 

- контролирует ход выполнения деятельности и оценивает итоги. 

Оценка ―3″ - Более половины видов самостоятельной деятельности выполнены с 

помощью учителя или не выполняется один из пунктов. 

Оценка ―2″ - Учащийся не может выполнить самостоятельно ни один из пунктов. 

Оценка уровня физической подготовленности учащихся. 

Оценка ―5″.  Исходный показатель соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному обязательным минимумом подготовки и программой 

физического воспитания, которая отвечает требованиям государственного стандарта и 

обязательного минимума содержания обучения по физической культуре, и высокому 
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приросту ученика в показателях физической подготовленности за определенный период 

времени. 

Оценка ―4″. Исходный показатель соответствует среднему уровню подготовленности 

и достаточному темпу прироста. 

Оценка ―3″.  Исходный показатель соответствует низкому уровню подготовленности 

и незначительному приросту. 

Оценка ―2″.  Учащийся не выполняет государственный стандарт, нет темпа роста 

показателей физической подготовленности 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 

диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению 

отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том 

числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов 

для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 

не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в 

течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 
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используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые 

связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются 

основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и 

отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в 

конце каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий 

базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными 

нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ) с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  
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Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 

Оценочные и методические материалы по предметам в приложении № 1 к основной 

образовательной программе основного общего образования.  

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения. 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

 на ступени основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ 

внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 
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деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую 

актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 
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Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема; 

• ситуация-иллюстрация; 

• ситуация-оценка; 

• ситуация-тренинг. 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения. Примерами 

такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, выставки 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного 

сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников 

самонаблюдений, дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку предварительного наброска, 

черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с 

кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн учителем безукоризненно 

правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться 

на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а 

уже потом науке. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 

соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 

показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определѐнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесѐн со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится действительным 

организатором совместной работы с обучающимися, способствуя переходу к реальному 

сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, 
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городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся 

должны овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
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• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчѐтов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий. 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 

занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (например, на переменах, в групповых играх, 

спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 

сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  

и т. д.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность.  

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков.  

Общий приѐм доказательства 
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Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Рефлексия  

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения.  

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени основного общего образования (за исключением родного языка и родной 

литературы), которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательной программе. 

2.2.2. Содержательный раздел. 

Основное содержание учебных предметов. 

 

Русский язык. 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа. 
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Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне основного 

общего образования. 

Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование 

коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее 

компоненты), лингвистической (языковедческой), а также культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

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

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

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

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания  предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 



97 

 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 
5 класс 
Содержание программы 

 

Язык – важнейшее средство общения 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем  

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 

шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, 

падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 

личных окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м 

лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не с 

глаголами. 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). 

Предложения с однородными членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, 

но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 
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Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие 

согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие 

согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

Лексика. Культура речи 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка, их 

назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ей о 

после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

 Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях улиц 

и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, 

журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение 

существительных по падежам и числам. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных 

окончаниях имен существительных. 

Доказательства и объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
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Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких — по родам 

и числам. 

Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е – и  в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, 

-мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о 

себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

 

6 класс                                                                       
 Основное    содержание         6класс 

  Русский язык - один из развитых языков мира                                                                                                  

Язык. Речь. Общение  

 

Язык, речь, общение. Устное и письменное общения. 

 Ситуация общения. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение   изученного   в 5 классе 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика 

 

Морфемика. Орфограммы в приставках и в корнях. Морфемный разбор слов.  

Части речи. Морфологический разбор слова.  

Орфограммы в окончаниях слов 

 Словосочетание.  

Простое  предложение. Знаки препинания. 

Сложное предложение. Запятые в сложном предложении 

Синтаксический разбор предложений  

Прямая речь. Диалог . Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с 

прямой речью. 

Текст, его особенности. Типы текстов. 

Основные признаки текста. 

Текст и стили речи. Жанры... Официально-деловой стиль речи 

 

Лексика. Культура речи 

 Слово и его лексическое значение. 

Общеупотребительные слова.  Профессионализмы. 

Диалектизмы. Жаргон 

Исконно  русские и заимствованные слова.  Этимология 

Неологизмы. Паронимы 

Устаревшие слова 

Словари 

 

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. Культура речи 

Морфемика, словообразование (повторение изученного в 5 классе) 

Описание помещения 
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Основные способы образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов в русском языке 

Этимология слов. Этимологические словари. 

Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. 

Описание помещения 

Буквы о и а в корне –КОС- // -КАС- 

Буквы о и а в корне – ГОР-//  -ГАР- 

Буквы О-А в корне –ЗАР-// - ЗОР- 

Буквы Ы-И после приставок. 

Гласные в приставках ПРЕ-, ПРИ-.  

Значение приставки ПРИ- 

Значение приставки ПРЕ- 

Соединительные О-Е в сложных словах 

Сложносокращенные слова   

Морфемный и словообразовательный разбор слов 

Повторение изученного по теме «Словообразование».  

Морфология. Орфография. Культура речи. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

Повторение изученного об имени существительном.  

Разносклоняемые имена существительные 

Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя 

Несклоняемые имена существительные. 

Род несклоняемых имен существительных 

Имена существительные общего рода 

Морфологический разбор существительных.  

НЕ с существительными.  

Буквы Ч и Щ в суффиксах  -ЧИК  и -ЩИК.   

Гласные в суффиксах   - ЕК и -ИК 

Гласные О-Е после шипящих в суффиксах имен существительных.   

Повторение и обобщение изученного материала.   

Имя существительное 

Повторение изученного в 5 классе.   

Сочинение-описание природы 

Степени сравнения имен прилагательных 

Разряды имен прилагательных.  

Качественные прилагательные 

Относительные прилагательные 

Притяжательные прилагательные 

Морфологический разбор имени прилагательного 

НЕ с прилагательными. 

Слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными 

Буквы О-Е после шипящих ц в суффиксах прилагательных 

Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных.   

Различение на письме суффиксов прилагательных –К- и –СК- 

Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 

Повторение изученного по теме «Имя прилагательное» 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи.   

Простые и составные числительные 

Мягкий знак на конце и в середине числительных.   

Разряды количественных числительных. Разряды: целые, дробные, собирательные. 

Числительные, обозначающие целые числа 

Дробные числительные 

Собирательные числительные.  Падежные окончания собирательных числительных. 

Порядковые числительные.  Склонение простых и составных порядковых числительных 

Морфологический разбор имени числительного  
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Повторение изученного материала по теме «Имя числительное»  

. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи.   

Разряды местоимений. Личные местоимения. 

Возвратное местоимение себя 

Рассказ по сюжетным картинкам 

Вопросительные местоимения 

Относительные местоимения 

Неопределенные местоимения 

Отрицательные местоимения 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения 

Определительные местоимения 

Морфологический разбор местоимений 

Повторение изученного материала по теме «Местоимение»  

Склонение местоимений. Местоимения и другие части речи. Раздельное написание 

предлогов и местоимений. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. 

Образование неопределенных местоимений. Дефис в неопределенных местоимениях. Не в 

неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных 

местоимениях.  

 

Глагол 

Повторение изученного о глаголе 

Разноспрягаемые глаголы 

Глаголы переходные и непереходные 

Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 

Условное наклонение 

Повелительное наклонение. 

Мягкий знак в глаголах повелительного наклонения  

Употребление наклонений глагола 

Безличные глаголы 

Морфологический разбор глагола 

Рассказ на основе услышанного 

Правописание гласных в суффиксах глаголов 

Повторение изученного по теме «Глагол» 

   

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В VI КЛАССЕ  

Повторение 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. Язык. 

Речь. Общение 

 
7 класс 

Язык и общение  
Стили литературного языка. Основные особенности публицистического стиля. 

Учебно-научная речь. Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, 

доклад). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и 

коммуникативная направленность текста.  

Специфика учебно-научного текста. 

Анализ текста.  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

– обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 
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Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные). Вариативность  нормы.  

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения.  

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей.  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация 

частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 

морфологические и синтаксические свойства причастия, деепричастия, наречия, слов 

категории состояния. Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в 

системе частей речи. Служебные части речи. Предлог, союз, частица. Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания при причастных и деепричастных оборотах. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

8 класс 

Язык и общение 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, текстов иных жанров. 

Культура речи 
Языковая норма. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные).  
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Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Русский язык в современном мире.  

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России.  

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Типы сказуемого. Осложненные простые предложения. 

Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, предложения 

осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных 

предложений. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения; 

обращение; вводные и вставные конструкции.  

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого осложненного предложения. 

Текст как единица синтаксиса. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и 

др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом осложненном предложении, 

при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

9 класс 

Язык и общение  
Основные жанры публицистического стиля и устной и письменной публичной речи 

(отзыв, рецензия, выступление, доклад, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-

делового стиля (резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его 

коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная, второстепенная и 

избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, 

рассуждение). Тексты смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в 

зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 
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Культура речи 
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. 

Основные критерии культуры речи. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Международное значение русского языка. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Афоризмы и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Членимость, смысловая цельность, связность, завершенность текста. Внутритекстовые 

средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного 

предложения; место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; 

построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; 

нормы построения бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Пунктуация 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки 

препинания. Знаки препинания в сложном предложении, при прямой речи и цитировании. 

Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Пунктуационный анализ предложения. 

 

Литература. 

Цели и задачи литературного образования 

Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено: 

 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к 

чтению художественной литературы;  

 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка 

и понимания художественного смысла литературных произведений;  

 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и 

логического мышления; 
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 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более 

глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению 

художественного текста; 

 на формирование потребности и способности выражения себя в слове. 

В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколению 

нравственных и эстетических традиций русской и мировой культуры, что способствует 

формированию и воспитанию личности. 

Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и 

народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся возможность 

эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и 

представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской 

позиции и национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесения себя 

к родной культуре), а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего образования 

– формирование потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и 

понимания литературных текстов, что предполагает постижение художественной литературы 

как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному 

восприятию и пониманию смысла различных литературных произведений и 

самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте 

чтения, осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно развивается 

умение пользоваться литературным языком как инструментом для выражения собственных 

мыслей и ощущений, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формируется 

художественный вкус.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его жанрово-

родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения происходит в 

процессе системной деятельности школьников, как организуемой педагогом, так и 

самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по 

ролям; чтения аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) 

и базовых навыков творческого и академического письма, последовательно формирующихся 

на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой 

литературы; 

 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о 

художественном мире, особым образом построенном автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным 

художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного 

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов; развитие 

способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом;  

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных 
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ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы 

культурной самоидентификации;  

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; 

 формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое 

чтение.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литературных 

произведений и их авторов. Помимо этого в программе присутствуют единицы более 

высокого порядка (жанрово-тематические объединения произведений; группы авторов, 

обзоры). Отдельно вынесен список теоретических понятий, подлежащих освоению в 

основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех списков: А, В 

и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по статусу (то есть произведения всех 

списков должны быть обязательно  представлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведений (например: А.С. 

Пушкин «Евгений Онегин», Н.В. Гоголь «Мертвые души» и т.д.). В этот список попадают 

«ключевые» произведения литературы, предназначенные для обязательного изучения. 

Вариативной части в списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обязательно в 

школе. Список содержит также примеры тех произведений, которые могут изучаться – 

конкретное произведение каждого автора выбирается составителем программы. Перечень 

произведений названных в списке В авторов является ориентировочным (он предопределен 

традицией изучения в школе, жанром, разработанностью методических подходов и т.п.) и 

может быть дополнен составителями программ УМК и рабочих программ. Минимальное 

количество произведений, обязательных для изучения, указано, например: А. Блок. 1 

стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В программы включаются произведения всех 

указанных в списке В авторов. Единство списков в разных рабочих программах скрепляется 

в списке В фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выделенных по 

определенному принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т.п.). 

Конкретного автора и произведение, на материале которого может быть изучено данное 

литературное явление, выбирает составитель программы. Минимальное количество 

произведений указано, например: поэзия пушкинской эпохи: К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, 

Н.М. Языков, Е.А. Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указываются 

произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-тематический список 

строится вокруг важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми 

для учеников в школе обязательно. Единство рабочих программ скрепляется в списке С 

проблемно-тематическими и жанровыми блоками; вариативность касается наполнения этих 

блоков, тоже во многом предопределенного традицией изучения в школе, разработанностью 

методических подходов и пр. 

Единство литературного образования обеспечивается на разных уровнях: это общие 

для изучения произведения, общие, ключевые для  культуры, авторы, общие проблемно-

тематические и жанровые блоки. Кроме того – и это самое важное – в логике ФГОС 

единство образовательного пространства достигается за счет формирования общих 

компетенций. При смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 

урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыдущей школе, а в ту 

же систему сформированных умений, на ту же ступень владения базовыми предметными 

компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также выбрать 

литературные произведения, входящие в круг актуального чтения обучающихся, при 

условии освоения необходимого минимума произведений из всех трех обязательных 

списков. Это может серьезно повысить интерес школьников к предмету и их мотивацию к 

чтению. 
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Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвариантной части 

всех программ и одновременно удовлетворить потребности обучающихся и учителей разных 

образовательных организаций в самостоятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной итоговой 

аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка примерной программы. Характер 

конкретных вопросов итоговой аттестации зависит от того, какая единица представлена в 

списке (конкретное произведение, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость произведения, 

соответствие его возрастным и психологическим особенностям школьников, а также 

сложившиеся в образовательной отечественной практике традиции обучения литературе.  
 
Литература  

Содержание  учебного курса.  
    ВВЕДЕНИЕ 

    Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества. Писатели о роли книги. Книга как 

духовное завещание одного поколения другому.  Структурные элементы книги (обложка, 

титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, редактор, корректор, 

наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

 Фольклор. 

    Фольклор-коллективное устное народное творчество.  Р/ЭК. Фольклор татарского народа   

  . Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа 

фольклора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в 

фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки). Теория литературы. Фольклор. Устное народное 

творчество (развитие представлений). Р/ЭК .Фольклор   русского и татарского  (других 

народов), населяющих Республику Татарстан (например,  чувашского народа).Малые жанры 

фольклора русского и  татарского (и других) народов. 

Русские народные сказки 

    Русские народные сказки. «Царевна-лягушка» как волшебная сказка. Сказка как вид 

народной прозы. Виды сказок: волшебные, бытовые, сказки о животных и эстетическое 

содержание сказок  

    . Татарские народные сказки, их сходство с русскими сказками. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые. Нравоучительный и философский характер сказок. 

 «Царевна – лягушка». Василиса Премудрая и Иван-царевич.  

 «Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-

волшебницы... Иван-царевич — победитель житейских невзгод. Животные-помощники. 

Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной 

сказки.   Герои народных сказок в оценке писателей. 

 «Царевна-лягушка. Поэтика волшебной сказки». Народная мораль в сказке: добро побеждает 

зло. Связь сказочных формул с древними мифами. Фантастика и волшебство в сказке. 

Вариативность народных сказок  

Р/ЭК. Сравнительная характеристика женских образов в сказках русского и  татарского  

народов «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Черты  волшебной, богатырской героической 

сказки. Тема мирного труда и защиты родной земли. Особенности сюжета сказки     «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо»: система образов сказки. Главные и второстепенные герои 

сказки. Иван- крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. Нравственное 

превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора- народа.  

Р/ЭК. Русские и татарские народные богатырские (героические) сказки. 

 Волшебная богатырская сказка героического содержания. Литература и изобразительное 

искусство. 

Сказки  о животных «Журавль и цапля». Особенности сказок о животных. Герои-животные. 

Народное представление о справедливости в сказках о животных. Сказка в актерском 

исполнении Р/ЭК. Русские и татарские  сказки о животных 

 Литература и изобразительное искусство..  
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 Сказки как вид народной прозы     Р/ЭК Татарские народные сказки, их сходство с русскими 

сказками 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. 

Гипербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок 

(начальное представление). Сравнение 

Бытовые сказки. «Солдатская шинель». Особенности бытовых сказок. Народные 

представления о добре и зле в бытовых сказках.  

Р/ЭК. Бытовые сказки  татар. 

Р/ЭК. Идейно-тематическая близость произведений устного народного творчества русского, 

татарского  народов. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

  «Повесть временных лет» как литературный памятник. Начало письменности у восточных 

славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные  и литературные связи Руси 

с Византией. 

«Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы  Претича». Отзвуки фольклора в летописи. 

Герои летописного сказания и их подвиги во имя мира на родной земле. Летописный сюжет в 

актерском исполнении. 

 Теория литературы. Летопись (начальное представление). 

 ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА  

      Из литературы XVIII века . М.В.Ломоносов ( ученый, поэт, художник, гражданин (урок 

внеклассного чтения  . Краткий рассказ о жизни писателя (детство, годы учения, начало 

литературно, научной и общественно деятельности) 

 М.В. Ломоносов.  «Случились вместе два астронома в пиру…». Изложение научных истин в 

поэтической форме. Понятие о юморе. Юмор стихотворения и его нравоучительный 

характер. Понятие о родах литературы: эпосе, лирике, драме. Жанры литературы ) начальные 

представления 

Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальное 

представление). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  

   Русские басни. 

Жанр басни в мировой литературе (урок  внеклассного чтения  ). Истоки басенного жанра: 

Эзоп, Лафонтен, русские баснописцы. XVII века: А.П.Сумароков,  И.И.Дмитриев  

 Р/ЭК. Мезеки  К.Насыйри,  А.Алиша. 

      Басни И.А. Крылова «Ворона и Лисица», «Свинья под дубом». Краткий рассказ о 

баснописце (детство, начало литературной деятельности). Развитие представлений о жанре 

басни. Обличение человеческих пороков в баснях(жадности, неблагодарности, хитрости и 

т.д.  

    Басня «Волк на псарне»- отражение исторических событий в басне. Патриотическая 

позиция автора. Своеобразие языка басен Крылова. Понятие об эзоповом языке. Развитие 

понятия об аллегории и морали. Басня в актѐрском исполнении  

   . Осмеяние пороков — грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости.   Рассказ и 

мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен («Зеркало и Обезьяна») Теория 

литературы. Басня (развитие представления), аллегория (начальное представление), понятие 

об эзоповом языке. 

     И.А.Крылов. Басни. (Урок развития речи ). Обобщение изученного о баснях. Конкурс 

инсценированной басни. «Мои любимые басни Крылова. Литературная викторина  

  В.А. Жуковский – сказочник. Сказка «Спящая царевна». Краткий рассказ о поэте (детство и 

начало литературной деятельности, Жуковский - сказочник). Сходство и различие сказок 

Жуковского  и народной сказки. Особенности сюжета. Различие героев литературной и 

народной сказки. Сказка в актерском исполнении  

Р/ЭК. Н. Даули «Три сосны». М.Джалиль «Соловей и козлик» 

В.А. Жуковский. Жанр баллады. «Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

Понятие о балладе.  

  Герои литературной сказки, особенности сюжета. «Кубок». Теория литературы. Баллада 

(начальное представление). 

       А.С.Пушкин «Няне». Рассказ о детских годах жизни А.С.Пушкина. Поэтизация образа 
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няни поэта Арины Родионовны. Мотивы одиночества и  грусти, скрашиваемые любовью 

няни, еѐ сказками и песнями. Понятие о лирическом послании  

«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - собирательная картина 

сюжетов, образов и событий народный сказок. Мотивы и сюжеты пушкинского 

произведения. Пролог в актѐрском исполнении Р/ЭК. Г.Тукай. «Шурале»  

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: события и герои. События сказки. Главные 

и второстепенные герои. Фольклорная основа сказки. Иллюстраторы сказки.               Р/ЭК. 

Сказка Ф. Яруллина «Пятно на солнце». 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: сравнительная характеристика героев.  

Система образов сказки. Противостояние добрых и злых сил. Общность и различие главных 

героев: царица-мачеха и падчерица, царевна и Елисей, царевна и богатыри, Елисей и 

богатыри. Сказка в актѐрском исполнении  «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»: 

истоки сюжета, поэтика сказки . Сопоставление  с русскими народными сказками, со сказкой 

Жуковского  и сказками братьев  Гримм, «бродячие сюжеты». Сходство и различие 

литературной и народной сказки. Народная мораль и нравственность – красота внешняя и 

внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных героев. 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» (урок развития речи      Поэтичность и 

музыкальность пушкинской сказки.  

 Теория литературы. Литературная сказка (начальное представление). Стихотворная и 

прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, способы рифмовки. 

 Р/ЭК  Г.Тукай «Шурале 

А.С.Пушкин Сказки (урок внеклассного чтения ). Художественный мир пушкинских сказок. 

Их поэтичность и высокая нравственность. Сюжеты и герои пушкинских сказок. 

Иллюстраторы сказок Пушкина (1 ч.) 

Русская литературная сказка. А. Погорельский. Сказка «Черная курица, или Подземные 

жители» «Черная курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение. 

Нравоучительное содержание и причудливый сюжет сказки. Иллюстраторы сказки. (1ч) 

  Русская литературная сказка Антоний Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная 

курица, или Подземные жители». Сходство и различие литературной сказки и народной. Мир 

детства в изображении писателя. 

«Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

     М.Ю. Лермонтов. «Бородино» как отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского 

сражения. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, интерес к 

истории России). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение исторического 

события устами рядового участника сражения. Мастерство поэта в создании батальных сцен. 

Стихотворение в актерском исполнении. 

«Бородино»: проблематика и поэтика. Скорбь о погибших защитниках Отечества и 

патриотический пафос стихотворения. Сочетание разговорных и торжественных поэтических 

интонаций. Изобразительно-выразительные средства языка (сравнение, гипербола, эпитет, 

метафора, звукопись). «Два великана»  

   Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Сочетание разговорных интонаций 

с патриотическим пафосом стихотворения. 

 Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звукопись, аллитерация (начальное представление). 

«Литературные сказки и их герои. (урок внеклассного чтения.)Добро и зло в сказках.. 

               Н.В. Гоголь.  Общее знакомство со сборником «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

Повесть «Заколдованное место». 

«Заколдованное место» - реальность и фантастика в повести. Развитие представлений о 

фантастике. Сказочный характер фантастики в повести. Развитие представлений о юморе  

      Повести из сборника Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» «Ночь перед 

Рождеством» 

(неклассное  чтение). Поэтизация картин народной жизни. Герои повестей. Фольклорные 

мотивы в создании образов. Изображение конфликта тѐмных и светлых сил. Фрагменты 

«Вечеров...» в актѐрском исполнении   

Р/ЭК. Мифы, предания, легенды русского и татарского  народов. 

   Краткий рассказ о писателе. «Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе 
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близ Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание светлого и 

мрачного, комического и лирического, реального и фантастического.  

 Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный 

нос»). Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). Поэтический  

образ  русской женщины. Тяготы и невзгоды в еѐ жизни и их преодоление. Стойкость 

характера «величавой славянки». Развитие представлений об эпитете. Фрагменты поэмы в 

актѐрском исполнении (1 ч.) 

Мир детства в стихотворении «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских 

детей, их забавы. Приобщение к труду взрослых.  

          «На Волге» Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные 

силы народа, лучшую его судьбу.  

  Николай Алексеевич Некрасов Краткий рассказ о поэте. «Мороз, Красный нос» («Есть 

женщины в русских селеньях...»). Поэтический образ русской женщины. Стихотворение 

«Крестьянские дети». Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая 

характеристика персонажей.  Стихотворение «На  Волге» Теория литературы. Эпитет 

(развитие представлений). 

И.С. Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве. Краткий рассказ о писателе (детство 

и начало литературной деятельности). Реальная основа повести. Повествование о жизни в 

эпоху крепостного права. Облик барыни и еѐ челяди. Актѐрское чтение фрагментов повести 

«Муму» как протест против рабства. Духовные и нравственные качества Герасима. Облик 

Муму. Смысл названия повести. Немота главного героя как символ немого протеста против 

рабства (1 ч.) 

«Муму»: система образов.  Развитие представления о литературном герое. Сопоставление 

Герасима, барыни и барской челяди  

И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа (урок развития речи ). Развитие представлений о 

портрете и пейзаже. Анализ портретных и пейзажных фрагментов повести. Подготовка к 

письменному ответу на один из проблемных вопросов  

  Иван Сергеевич Тургенев. Духовные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, 

сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. 

  Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). Литературный герой 

(начальное представление). 

           А.А. Фет Лирика. Краткий рассказ о поэте. «Весенний дождь»: радостная, яркая, 

полная движения картина весенней природы. «Чудная картина…»: полный загадочности и 

очарования зимний пейзаж. «Задрожали листы, облетели…»: противопоставление осенней 

«шумящей мглы» и «тѐплого гнѐздышка». Краски, звуки, запахи как воплощение красоты 

жизни  

Р/ЭК. Стихи Баратынского о природе 

«Весенняя гроза», «Чудная картина» 

  Л.Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»: русский офицер в плену и горцев. Краткий 

рассказ о писателе (детство и начало литературно й деятельности). Историческая основа и 

сюжет рассказа. Основные эпизоды. Бессмысленность и жестокость национальной вражды. 

Русский офицер Жилин. Жилин в плену у горцев. Жилин и Дина.  

Жилин и Костылин. Жилин и Костылин: два характера – две судьбы. Смысл названия 

рассказа.  Поучительный характер рассказа. Утверждение гуманистических идеалов. 

Развитие представлений об идее, сюжете, рассказе  

        Бессмысленность и жестокость национальной вражды.  . Душевная близость людей из 

враждующих лагерей. Утверждение гуманистических идеалов. 

 Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет (начальное 

представление).  Р/ЭК  Л.Н. Толстой в Казани 

А.П. Чехов. «Хирургия». Юмористический рассказ. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности)  Осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Развитие понятия о юморе. Понятие о речевой характеристике персонажей. Речь 

персонажей как средство их характеристики и способ создания комической ситуации.  

«Хирургия» (урок развития речи ). Рассказ об актерском исполнении. Составление 

киносценария по рассказу  
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Рассказы Чехова (урок внеклассного чтения). Ранние юмористические рассказы Антоши 

Чехонте (по выбору учителя). Юмор в рассказах Чехова. 

 Теория литературы. Юмор (развитие представлений). 

  Поэты XIX века, родной природе и о себе, о Родине 

Ф.И.Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», «Как весел грохот летних бурь…», 

«Есть в осени первоначальной…». Краткий рассказ о поэте. Образ родины в пейзажной 

лирике поэта. Поэтические образы, настроения и картины в стихах о природе. Стихотворный 

ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения. Стихотворения в 

актерском исполнении  

 «Как весел грохот летних бурь»;  

А.Н. Плещеев. «Весна», И.С. Никитин «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 

И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение стихотворений. Теория

 литературы. 

Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального состояния, настроения.  

Р/ЭК    Татарские поэты XIX века  Родине, родной природе и о себе.  

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА  

И.А.Бунин. «Косцы». Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 

деятельности). Восприятие прекрасного героями рассказа. Эстетическое и этическое  в 

рассказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами Русской земли, душевным 

складом песен и сказок. Поэтическое воспоминание о родине 

 И.А.Бунин. «Подснежник» (урок внеклассного чтения ). Тема исторического прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя. Приемы антитезы и повтора в 

композиции рассказа 
   В.Г.Короленко. «В дурном обществе»: семья Тыбурция. Общение Васи с Валеком. Доброта 

и сострадание героев. Вася и Валек. Тыбурций и судья. Размышления героев. Портрет как 

средство характеристики героев 

   «В дурном обществе»: «дурное общество» и «дурные дела». Изображение серого сонного 

города и его обитателей. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Смысл образа старого 

Януша. Взаимопонимание – основа отношений в семье. 

  Понятие о повести. 

 Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение.    Вася, Валек, Маруся, 

Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев.  

    Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

произведения (начальное представление). 

 С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…» «Низкий дом с голубыми ставнями…». Краткий 

рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). Поэтизация картин малой 

родины как источник художественного образа. Особенности поэтического языка Есенина. 

Стихотворения в актерском исполнении 

. Образы малой родины, родных людей как изначальный исток образа Родины, России.  

      Теория литературы. Эпитет, олицетворение, метафора, ритм, фольклорный образ, пейзаж. 

 П.П. Бажов. Сказ «Медной горы Хозяйка». Образы Степана и Хозяйки Медной горы. 

Краткий рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). Реальность и 

фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудолюбие и талант Степана.  

Образ Хозяйки Медной горы. 

 «Медной горы Хозяйка»: сказ как жанр литературы. . Своеобразие языка, интонации сказа. 

Сказ и сказка. Иллюстраторы сказов Бажова. 

Р/ЭК. Жанр сказа в русской и татарской  литературе 

       Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, 

интонации сказа. 

 Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное представление). Сказ и сказка 

(общее и различное). 

 К.Г.Паустовский. «Теплый хлеб»: герои сказки и поступки. Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). Герои сказки и их поступки. Филька и бабушка. 

Образ сказочного коня. Нравственные проблемы сказки: доброта и сострадание. Тема 

коллективного труда 
    Теплый хлеб»: язык сказки. Реальное и фантастическое в сказке. Фольклорные образы. 
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Развитие понятия о пейзаже. Роль пейзажных картин в сказке. Языковое мастерство писателя 

 Р/ЭК. Литературные сказки русских и  татарских   писателей. 

        С.Я. Маршак. Сказки для детей (урок внеклассного чтения ) Краткий рассказ о писателе 

(детство, юность, начало творческого пути). Пьесы- сказки для детей: «Кошкин дом», «Горя 

бояться – счастья не видать», «Волга и Вазуза», «Старуха, дверь закрой», «Сказка про короля 

и солдата». Их герои и нравственный смысл. 

       С.Я. Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев»: проблемы и герои. Положительные и 

отрицательные герои. Нравственные проблемы сказки: добро и зло, бескорыстие и жадность, 

терпение и легкомыслие. Пьеса-сказка в актерском исполнении  
   Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка и еѐ народная основа. Драма как род литературы. 

Особенности жанра пьесы-сказки. Фольклорные традиции в литературной сказке-пьесе. 

Общность и различие сказки Маршака и народной сказки Двенадцать месяцев»: пьеса-сказка 

и еѐ народная основа. Драма как род литературы. Особенности жанра пьесы-сказки. 

Фольклорные традиции в литературной сказке-пьесе. Общность и различие сказки Маршака 

и народной сказки 

. Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление). Пьеса-сказка.      
   А.П.Платонов «Никита»: человек и природа. Краткий рассказ о писателе (детство, юность, 

начало творческого пути). Душевный мир главного героя: его единство с природой. 

Одухотворение природы и оптимистическое восприятие диалектики окружающего мира. 

Рассказ в актерском исполнении Никита»: быль и фантастика. Развитие представления о 

фантастике в литературном произведении.           
В.П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»: юный герой в экстремальной ситуации. Краткий 

рассказ о писателе (детство, юность, начало творческого пути). Поведение героя в лесу. 

Бесстрашие, терпение, любовь к природе и еѐ понимание, находчивость в экстремальных 

ситуациях.             Васюткино озеро»: становление характера главного героя. «Открытие» 

Васюткой нового озера. Основные черты характера Васютки. Становление характера героя в 

сложных испытаниях. Автобиографичность рассказа. Герой и автор 

 Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений).  

  Автобиографичность литературного произведения (начальное представление).             

                                                       

Поэты о Великой Отечественной войне 

     А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». Стихотворные произведения о войне. 

Патриотические подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. Краткий рассказ о 

поэте и его военной биографии. Характеристика героев стихотворения. Стихотворение в 

актерском исполнении 

     К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете» Краткий рассказ о поэте и его 

военной биографии. Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой 

отечественной войне. Стихотворение в актерском исполнении  

 Р/ЭК  Татарские поэты о Великой Отечественной войне. 

 

 Писатели и поэты XX века о Родине, родной природе и о себе. 

      И.А.Бунин. «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о родине, родной природе как выражение 

поэтического восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, 

настроения. Поэтическое восприятие  
     Д.Кедрин. «Алѐнушка»; А.Прокофьев. «Алѐнушка», Н.Рубцов. «Родная деревня». Образ 

родины в стихах о природе. Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. 

Сближение образов волшебных сказки русской природы в лирических стихотворениях 

 Р/ЭК  Стихотворения татарских поэтов ХХ века о Родине, родной природе и о себе 

 

Писатели улыбаются 

 Саша Чѐрный. «Кавказский пленник». Краткий рассказ о писателе (эмиграция, 

произведения для детей). Образы детей в рассказе. Образы и сюжеты литературной классики 

в рассказе. Развитие понятия о юморе   

Р/ЭК «Встреча на дороге «Ш. Галиева – юмористические рассказы о детях» 

 Ю.Ч .Ким. Песня «Рыба-кит» как юмористическое произведение. Краткий рассказ о поэте, 
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его биографии и его песнях. Юмористический характер песни Кима. Еѐ жанровое 

своеобразие. Особенности ритма, рифмы, комические образы, повторы, неожиданные 

словосочетания  

  Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

 

  ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 Роберт Льюис Стивенсон. «Вересковый мѐд»: верность традициям предков. Краткий рассказ 

о поэте. Бережное отношение к традициям предков. Подвиг героя во имя сохранения 

традиций. Развитие понятия о балладе. Еѐ драматический характер. (1ч.) 

Р/ЭК. Е.Евтушенко «Мѐд» (о меде в Чистополе в холодную военную зиму) 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
       

    Даниель Дефо «Робинзон Крузо»: необычайные приключения героя. Краткий рассказ о 

писателе. Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо. Фрагменты романа в 

актерском исполнении  
  Даниель Дефо «Робинзон Крузо»: характер героя. Характер героя (смелость, мужество, 

находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами) Иллюстрации к роману 

  Даниель Дефо «Робинзон Крузо»: произведение о силе человеческого духа. Робинзон и 

Пятница. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. «Робинзоны» в литературе и 

искусстве («Игорь-Робинзон» Саши Чѐрного; «Васюткино озеро» В.П.Астафьева) 

 Ханс   Кристиан Андерсен. «Снежная королева»: реальность и фантастика. Краткий рассказ 

о писателе. Реальное и фантастическое в сказке. Кай и Герда. Понятие о художественной 

детали. Символический смысл фантастических образов и художественных деталей в сказке. 

 Снежная королева»: сказка о великой силе любви. В поисках Кая. Друзья и враги Герды. 

Внутренняя красота героини. Мужественное сердце Герды. Иллюстрации к сказке Снежная 

королева»: «что есть красота?». Снежная королева и Герда – противопоставление красоты 

внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 
 Ханс Кристиан Андерсен. Сказки. 

(урок внеклассного чтения ). Волшебные сказки Андерсена. Сказки о предметах 

окружающего мира  Жорж Санд «О чем говорят цветы» .Спор героев о прекрасном .Теория 

литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе 

Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»: неповторимый мир детства. Краткий рассказ о 

писателе. Мир детства в романе: игры, забавы, находчивость, предприимчивость. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. Черты характера 

главного героя  
Марк Твен. «Приключения Тома Сойера»: дружба героев. Том и Гек. Том и Бекки. Их 

дружба. Внутренний мир героев романа. Причудливое сочетание реальных жизненных 

проблем и игровых ситуаций. Иллюстрации к роману. Фрагменты романа в актерском 

исполнении «Приключения Тома Сойера» - любимая книга многих поколений читателей  
     Джек Лондон «Сказание о Кише»: что значит быть взрослым? Краткий рассказ о 

писателе. Сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, заботиться о 

старших. Уважение взрослых. Черты характера мальчика: смелость, мужество, 

изобретательность, смекалка, чувство собственного достоинства. Преодоление сложных 

жизненных ситуаций.  
      Джек Лондон «Сказание о Кише»: мастерство писателя. Джек Лондон – мастер 

изображения экстремальных жизненных ситуаций. Мастерство писателя в поэтическом 

изображении северного народа. Драматизм и оптимизм книги о северном мальчике 

 Выявление литературного развития учащихся 

   

6класс 
Введение 

Художественное произведение, автор, герои. 

 Художественная литература как одна из форм освоения мира, отражение в ней богатства и 

многообразия духовной жизни человека. Значение художественной литературы в жизни 

человека. Содержание и форма. Отношение автора к герою. Способы выражения авторской 

позиции. 
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Устное народное творчество 

Обрядовый фольклор.  

Пословицы и поговорки 

Внекл.чтение "Загадки" 

 

  Устное народное творчество. Жанры фольклора. Произведения обрядового фольклора: 

колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение 

обрядового фольклора. Пословицы и поговорки - малые жанры устного народного 

творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. 

Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность 

загадок. 

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«Повесть временных лет».  

«Сказание о белгородском киселе». 

РЭК.   Древнетатарская литература.  «Мухаммадьяр» 

    Многообразие жанров древнерусской литературы (летопись, слово, житие, поучение). 

Русские летописи.   Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, 

отражение народных идеалов (патриотизма, ума находчивости). Патриотический пафос и 

поучительный характер древнерусской литературы. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIII ВЕКА 

          Русская басня. 

 И. И. Дмитриев.  «Муха». Слово о баснописце. «Муха». Противопоставление труда и 

безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и хвастовством. Мораль в басне. 

Особенности литературного языка XVIII столетия. Нравственно-воспитательный пафос 

литературы 

 

И. А. Крылов. «Осел и Соловей» Комическое изображение «знатока», не понимающего 

истинного искусства 

И. А. Крылов. «Листы и корни», «Ларчик « Роль власти и народа в достижении 

общественного блага. . Критика мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. 

  . Аллегория. Гипербола. 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XIX ВЕКА 

А. С. Пушкин. Лицейские годы.  РЭК . Пушкин в Казани.  Послание «И. И. Пущину» 

А. С. Пушкин. Стихотворение «Узник». 

Стихотворение «Зимнее утро». Двусложные размеры стиха 

Внекл.чт. А.С.Пушкин. «Зимняя дорога» и другие стихотворения. Тема дороги в лирике 

Пушкина. 

 А.С.Пушкин  «Дубровский» Дубровский-старший и Троекуров.  

 Владимир Дубровский против беззакония и несправедливости  

 Маша Троекурова и Владимир Дубровский. Композиция романа. 

Внекл.чт. А.С. Пушкин. Цикл «Повести покойного Ивана  Петровича Белкина». «Барышня- 

крестьянка» 

   

 А.С. Пушкин как родоначальник новой русской литературы. Слово о поэте. 

 «Узник» как выражение вольнолюбивых устремлений поэта. Обучение выразительному 

чтению. 

 А.С. Пушкин. «Зимнее утро». Тема и поэтическая идея стихотворения. Роль композиции в 

понимании смысла стихотворения.   

Тема дружбы в стихотворении «И.И. Пущину». «Чувства добрые» в лирике А.С. Пушкин 

. Жанр стихотворного послания. «Зимняя дорога». Изображение действительности и 

внутреннего мира человека. Тема жизненного пути. Эпитет, метафора как средства создания 

художественных образов. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

произведении: эпитет, метафора, сравнение  
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     А.С. Пушкин. Цикл «Повести Белкина». «Барышня - крестьянка» Сюжет и герои повести. 

Форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция. 

                 А.С. Пушкин «Дубровский». Картины жизни русского барства. Конфликт А. 

Дубровского и К.Троекурова. Протест В. Дубровского против несправедливых порядков, 

произвола и деспотизма. Анализ  эпизода «Пожар в  Кистенѐвке ». Роль эпизода в повести 

А.С. Пушкин. «Дубровский». Романтическая история любви Владимира и Маши. Авторское 

отношение к героям. Развитие понятия о композиции художественного произведения. 

Конфликт романтического героя с миром. Форма и содержание литературного произведения: 

тема, идея, проблематика, сюжет, композиция.   

 

. Ю. Лермонтов. Личность поэта. «Тучи» 

  М. Ю. Лермонтов «Три пальмы» 

 

М. Ю. Лермонтов «Листок», «Утѐс» Лирика. РЭК. Татарский поэт  Дэрдмэнд  

«Корабль» 

             М. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мир поэзии Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Особенности поэтических интонаций. 

Антитеза как основной композиционный прием 

      М.Ю. Лермонтов. «Листок», «Утес», «На севере диком». Особенности выражения темы 

одиночества. Обучение анализу одного стихотворения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение 

           М.Ю. Лермонтов. Баллада «Три пальмы» Разрушение красоты и гармонии человека с 

миром. Романтический пейзаж. Двусложные и трехсложные размеры стиха. Поэтическая 

интонация.      

 

 И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»: образы автора и рассказчика. 

И. С. Тургенев «Бежин луг»: образы крестьянских детей 

Природа и еѐ роль в рассказах Тургенева. 

Внекл.чт. И .С.Тургенев «Записки  охотника». рассказ «Хорь и Калиныч» 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Цикл рассказов «Записки охотника» и их гуманистический 

пафос. «Бежин луг». Духовный мир крестьянских детей. Народные верования и предания. 

Юмор автора. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». Портреты героев как средство 

изображения их характеров. И.С. Тургенев – мастер портрета и пейзажа. Форма и 

содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, композиция. 

Ф.И.  Тютчев Переходные состояния природы в стихотворениях Ф. И. Тютчева 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте. Особенности изображения природы в лирике Ф.И. Тютчева. 

«Неохотно и несмело…», «С поляны коршун поднялся…». Судьба человека и судьба 

коршуна. Роль антитезы. Ф.И. Тютчев. «Листья». Обучение анализу стихотворения. 

Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение. 

 

А. А. Фет «Еще майская ночь», «Учись у них – у дуба, у березы…»/ 

. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета  и Ф.И. Тютчева   

  А.А. Фет. Слово о поэте. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». Природа как воплощение 

прекрасного. Конкретная деталь в стихотворении А.А. Фет «Ещѐ майская ночь». 

Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них - у дуба, у березы…». 

Природа как мир истины и красоты. Как мерило человеческой нравственности. Психологизм, 

гармоничность и музыкальность поэтической речи. Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.            

 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога»: автор и народ 

Картины подневольного труда в стихотворении Композиция стихотворения «Железная 

дорога» Трѐхсложные размеры стиха 

 

Н.С. Лесков. Литературный портрет писателя. Сказ «Левша» 
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Характеристика персонажей сказа «Ужасный секрет» тульских мастеров. Судьба левши 

Особенности языка сказа «Левша». 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. «Левша». Понятие о сказе. Трудолюбие, талант, патриотизм 

русского человека из народа. Изображение представителей царской власти в сказе. 

Отношение автора к героям. 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

А.П. Чехов. Литературный портрет писателя. Рассказ «Толстый и тонкий» 

Внек.чт. Юмористические рассказы Чехова 

 «Пересолил», «Лошадиная фамилия» и другие рассказы. . Разоблачение лицемерия . Речь 

героев и художественная деталь как источник юмора. 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XIX ВЕКА 

Стихотворения о природе Е. А. Баратынского, Я. П. Полонского, А. К. Толстого Р/р Анализ 

стихотворения 

Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри какая мгла». Художественные 

средства, передающие состояния природы и человека в пейзажной лирике. Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! Как воздух чист», «Чудный град…». 

А.К. Толстой «Где гнутся над омутом лозы…». 
    Развитие понятия о лирике. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ XX ВЕКА  

А.И.Куприн «Чудесный доктор».    Тема служения людям в рассказе «Чудесный доктор» 

А.С.Грин «Алые паруса». Автор и его герои 

Победа романтической мечты над реальностью жизни. «Алые паруса» как символ 

воплощения мечты 

А.П.Платонов. Литературный портрет писателя. «Неизвестный цветок» 

Внекл.чт «Ни на кого не похожие» герои А. П.Платонова 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   О  ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ 

Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне      

    РЭК Татарский поэт Ф.Карим   

        Стихи русских поэтов о Великой Отечественной войне. Слово о поэтах-фронтовиках.  

К.М. Симонов «Ты помнишь, Алеша…», Д.С. Самойлов «Сороковые». Патриотические 

чувства авторов и их мысли о Родине и о войне. Тема родины. Обучение выразительному 

чтению. 

 

    Дети и война. 

 

В. П. Астафьев «Конь с розовой гривой» 

 В.П. Астафьева «Конь с розовой гривой В.П. Астафьев. Слово о писателе. Жизнь сибирской 

в послевоенные годы. Самобытность героев. Нравственные проблемы рассказа. В.П. 

Астафьев «Конь с розовой гривой». Юмор в рассказе. Использование народной речи. «Роль 

речевых характеристик в создании образов героев рассказа 

 

Нравственные проблемы рассказа. В.Г.Распутин «Уроки французского» 

Нравственные проблемы рассказа  

 Герой рассказа и его сверстники. Отражение в повести трудностей военного времени.         

Нравственные уроки. Роль учительницы в жизни мальчика 

 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ. 

В. М. Шукшин  «Критики»   Образ «странного» героя в рассказе Шукшина 

Ф. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Смысл названия рассказа. Влияние учителя на 

формирование детского характера. Юмор и его роль в рассказе 

 

РОДНАЯ ПРИРОДА В СТИХОТВОРЕНИЯХ РУССКИХ ПОЭТОВ XX ВЕКА     

Стихотворения о природе А. Блока, С. Есенина, А. Ахматовой  
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  А.А. Блок. Слово о поэте. «Летний вечер», «О, как безумно за окном…».                     

Поэтизация родной природы. Средства создания поэтических образов. 

 С.Есенин. Слово о поэте. «Мелколесье. Степь и дали…», «Пороша». Чувство любви к 

родной природе и Родине Способы выражения чувств в лирике  

А.А. Ахматова. Слово о поэте. «Перед весной бывают дни такие…».  

 

Человек и природа в «тихой» лирике Н. М. Рубцова. РЭК  Родная природа в стихотворениях 

татарских поэтов XX века. 
. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

    Родина в стихотворениях Г. Тукая и К. Кулиева 

    К.Кулиев. Слово о поэте. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы ни был малым 

мой народ…». Тема Родины и народа. Язык, поэзия, обычаи как основа бессмертия нации.   

    Г.Тукай. «Родная деревня», «Книга». Слово о поэте. . Любовь к малой родине, верность 

традициям народа. Великая роль книги в жизни человека. Общее и национально-

специфическое в литературе народов России       

 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла 

 «Легенда об Арионе» 
Гомеровский эпос 
В/чт М. Сервантес  

Сааведра «Дон Кихот» 

Ф. Шиллер. Баллада «Перчатка». 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе» 

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка-притча 

 

          Геродот. Слово о писателе. «Легенда об Арионе». Отличие мифа от сказки. Античная 

литература. Героическая  поэма  Гомера  «Одиссея».  «Одиссея»,  «Илиада»  как  эпические  

поэмы. Хитроумный Одиссей: характер и поступки. Понятие о героическом эпосе. М. 

Сервантес. Слово о писателе. «Дон Кихот». Проблема истинных и ложных ценностей. Герой, 

живущий в воображаемом мире. «Дон Кихот» как пародия на рыцарские романы. Народное 

понимание правды жизни как нравственная ценность. Образ Санчо   Пансы. Романтизм и 

реализм в зарубежной литературе. 

           Ф. Шиллер. Слово о писателе. Баллада «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

П. Мериме. Новелла «Маттео Фальконе». Конфликт естественной жизни и цивилизованного 

общества. Романтизм и реализм в произведении. Сложность и противоречивость 

человеческой личности. 

         А. де Сент-Экзюпери. Слово о писателе. «Маленький принц» как философская сказка-

притча. 

Маленький принц, его друзья и враги. Мечта о естественных отношениях между людьми. 

Вечные истины в сказке. Понятие о притче. Соотношение идеала и действительности.   
7класс  
 Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 
литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  
Устное народное творчеств 
 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. Устный 
рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-ведьмы», «Пѐтр и 
плотник».  
Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 

Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного 

труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи 

Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения  
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Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 
пословиц и поговорок.  
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие представлений). 
Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
Из древнерусской литературы 

«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской 

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

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

уважительного отношения к книге  
«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной героини. 
Прославление любви и верности 
 

Теория литературы. Поучение (начальные   представлений). 

Из русской литературы XVIII века 

 
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол 
ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). 
Мысли автора о Родине, русской науке и еѐ творцах.  
Г.Р.Державин. «Река времѐн в своѐм стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 
Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 
Теория литературы. Ода (начальные представления).  
Из русской литературы XIX века  
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство в 
изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пѐтр I и 
Карл ХII.  
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление деяний 
Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы  
«Песнь о вещем Олеге» и еѐ летописный источник. Смысл сопоставления Олега и волхва. 
Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности композиции. 
Своеобразие языка  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений).  
«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение труда 
летописца в истории культуры.  
«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображение 
«маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в 
повести. 
Теория литературы. Повесть (развитие представлений).  
М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 
Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и идеи  
повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая 
нива…». Проблема гармонии человека и природы  
Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представлений).  
Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравственный 
облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищества, 
осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повести. 
Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести  
Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды литературы: 
эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных. Нравственные 
проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 
Теория литературы. Стихотворения в прозе  
Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской женщины. 
«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышления у 
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парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. Историческая поэма «Дедушка». 
Декабристская тема.  
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трѐхсложные размеры стиха (развитие 
понятия).  
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Правда и 
вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 
СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»  
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм генералов, 
трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести…». 
«Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.  
Теория литературы. Гротеск (начальное представление). 

Л.Н.Толстой. «Детство»  (главы).  Автобиографический  характер  повести.  Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир  
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское решение 
этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный смысл 
рассказа..  
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА» 

А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. Смысл 

названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической характеристики. 

А.П.Чехов  «Злоумышленник»,  «Размазня».  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!»  
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе.  
В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». И.А.Бунин. 
«Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского настроения, 
миросозерцания  
Из русской литературы XX века  
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 
«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 
Акулина Ивановна, Алѐша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 
народа. 
 
Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»). 

Теория литературы. Понятие о теме  и идее произведения (начальное представление). 

Портрет как средство характеристики героя.  
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. Своеобразие 
стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к лошадям». 
Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира лирического героя  
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение знаний о 
ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление). 
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности человека. 

Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов.  «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внешняя и 

внутренняя  красота  человека.  Юшка  –  незаметный  герой  с  большим  сердцем..  «В  
прекрасном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова 

Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы в 

лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ 

Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихотворениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др 

Ф.А.Абрамов. «О чѐм плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 
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Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огромной 

роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе  
Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мерило 
нравственности человека  
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»  
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С.Есенин, 
Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы русскими 
поэтами  
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне моей 
жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 
Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачѐв. «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодѐжи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как 
публицистический жанр (начальное представление). 
ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века  
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских поэтов ХХ 
века  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришѐл сюда…» и др . Размышления поэта об 
истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского поэта 

Из зарубежной литературы 

Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая основа и 

своеобразие лирики Бернса 

Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя свободы 

Родины.  
Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 
нерасторжимом единстве на фоне круговорота времѐн года.  
Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку) 

О.Генри  «Дары  волхвов».  Преданность  и  жертвенность  во  имя  любви.  Смешное  и 

возвышенное в рассказе 

Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чудесной 

победе добра. 

 

8класс  
Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 
своего народа. 
Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические песни. 

Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений  
Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачѐве», «О покорении  
Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий. 
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание  
(развитие представлений). 

Из древнерусской литературы  
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 
Невского» (фрагменты). 
Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития.  
«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымышленные 
события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики бытовой 
сатирической повести.  
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие как 
жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерусской 
литературы (начальное представление).  
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Из литературы XVIII века  
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 
воспитания истинного гражданина.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в 
драматическом произведении 
Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец.  
Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. 
Сатирическое изображение человеческих и общественных пороков 
Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений). 

К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича.  
А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 
Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка природы,  
отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогащение 
любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы 
дружбы, прочного союза и единения друзей.  
«История Пугачѐва» (отрывки). История пугачѐвского восстания в художественном 
произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачѐву народа, дворян и 
автора.  
«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и 
художественный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 
Гринѐв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 
антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини.  
Пугачѐв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народное 
восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачѐва и Гринѐва  
А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персонажей  
в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, 
символических и фантастических образов, эпилога  
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как 
романтический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. 
Идейное содержание поэмы. Композиция поэмы.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 
представления), романтическая поэма (начальные представления).  
Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 
комедии и еѐ первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приѐмы 
сатирического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о 
«  
миражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные 
особенности комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. 
Специфика гоголевской сатиры.  
Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие 
представлений).  
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачкиным 
лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в 
повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании 
 
М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – 
политическая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии 
народа  
Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 
(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия).  
Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 
Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе  
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Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные герои. 
Контраст как средство раскрытия конфликта. 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.  
Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 
А.А.Фета, А.Н.Майкова 
А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Теория литературы Психологизм художественной литературы. 

Из литературы XX века 
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование  о  любви  в  различных  жизненных  ситуациях.  
Мастерство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 
счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле  
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Образ 
России  
С.А.Есенин. «Пугачѐв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 
Понятие о драматической поэме 
И.С.Шмелѐв. «Как я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству 
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 
событий. Приѐмы и способы создания сатирического повествования  
М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного чтения. 
 
Сатира и юмор в рассказах сатириконцев  
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для 
самостоятельного чтения.  
А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема 
честного служения Родине. Василий Тѐркин – защитник родной страны. Новаторский 
характер образа Василия Тѐркина  
Композиция и язык поэмы «Василий Тѐркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 
А.Т.Твардовского в поэме  
Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления как 
элемент композиции (начальное представление).  
А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 
солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. 
Нравственная проблематика и гуманизм рассказа  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 
защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. 
Выражение в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата  
Русские поэты о Родине, родной природе.  
Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 
надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов  
В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 
Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений). 

Из зарубежной литературы  
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джульетта 
как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  
Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения.  
Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не блещет 
новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 
Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии  
Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. 
Общечеловеческий смысл комедии.  
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Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения.  
В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и 
события. История, изображѐнная «домашним» образом. 
  
9класс 

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, 
возникновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 
Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление представлений). 

Из древнерусской литературы 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы. 

Богатство и разнообразие жанров.  
«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. 
Художественные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы 
последующих веков.  
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы. 

Из литературы XVIII века 
Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор русского 
литературного языка и стиха.  
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния», «Ода 
на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-ператрицы 
Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 
произведениях Ломоносова.  
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 
Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. 
(Обзор.)  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог и 
ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 
Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического 
новаторства.  
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в  
Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 
крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 
и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория 
литературы. Жанр путешествия. 

Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе.  
Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение 
общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание 
писателя к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления). 

Из русской литературы XIX века  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 
проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе. 
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря.  
«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 
встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову.  
«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольклорное 
начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые пред-сказания и 
приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 
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Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана 
— пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся 
губительным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. 
(Обзор.)  
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая сатира. 
Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. 
Особенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон 

терзаний»). Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный...».  
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раздумья о 
смысле жизни, о поэзии... 
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естественный»  
— противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 
Романтический колорит поэмы.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творческая 
история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 
Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — 
нравственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. 
Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в 
зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» 
критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика 
начала XX века; писательские оценки).  
«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 
Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 
их нравственных позиций в сфере творчества.  
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 
понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый 
психологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и 
второстепенные герои.  
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюдений» (В. 
Г. Белинский).  
Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Печорин 
и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философско-
композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и 
«Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 
«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 
чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм 
художественной литературы (начальные представления). Психологический роман (на-
чальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор)  
«Мертвые души» — история создания. Смысл названия поэмы. Система образов. Мертвые и 
живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи.  
Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с 
«Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 
своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. 
Эволюция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика 
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к пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику 
Белинского.  
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 
Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер ко- 
мического изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, 
сатирический или саркастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное 
комикование, дружеский смех (развитие представлений).  
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в 
патриархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 
Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты. 

Теория литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 
нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории 
Настеньки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского. 
Теория литературы. Повесть (развитие понятия).  
Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе.  
«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 
юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт 
героя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, 
тщеславием, скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. 
Особенности поэтики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота 
нравственного чувства, внутренний монолог как форма раскрытия психологии героя.  
Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа.  
«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX века. 
Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». Тема 
одиночества человека в многолюдном городе.  
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях рассказа. 
Из поэзии XIX века  
Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учителя и 
учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 
включением ряда произведений.  
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведений. 

Из русской литературы XX века 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 

Из русской прозы  XX века  
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 
прозаиках России. 
Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Система 
образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 
живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 
повести.  
Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие 
понятий). 
Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  

Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба человека. 

Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. Автор 
и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины весенней 
природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации.  
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Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типизация 
(углубление понятия).  
Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Образ 
праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 
Теория  литературы. Притча (углубление понятия). 

Из русской поэзии XX века  
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 
Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. 
Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам 

Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 
людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. 
Своеобразие лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта.  
Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», «Разбуди 
меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. Народно-
песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — 
главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 
Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта.  
Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — потому...», «Откуда такая 
нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви.  
Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя.  
Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте.  
Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорожник», 
«АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной лирике 
Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматовских 
стихотворений. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте.  
«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяжелый 
крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 
пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 
любви.  
Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки из 
поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений.  
Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 
рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 
Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков 

Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с 

 
гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); А. 
Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и песни как 
синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выражающий 
переживания, мысли, настроения человека. 

Из зарубежной литературы 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  
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«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь как 
выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 
Целомудренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 
Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте.  
«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции горацианской 
оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: буквальный 
(изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака к свету, от 
страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к духовным высотам 
через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), 
мистический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие красоты поэзии 
как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом поэта). 
Универсально-философский характер поэмы.  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 
гуманизма эпохи Возрождения.  
«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи Гамлета 
из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой (4-й акт). «Гамлет» — 
«пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение героев  
Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 
Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 
Шекспир и русская литература. 

Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 
особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 
небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 
Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 
Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Проти-
востояние творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски 
Фаустом справедливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — 
ключ к основной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и 
схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день 
идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности и 
элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 
русская литература. 

 

Родной (татарский)  язык  

5  класс. 

Тел ул – халыкларның иң ҽһҽмиятле аралашу чарасы  

Башлангыч сыйныфларда үткҽннҽрне кабатлау  

Фонетика һҽм орфоэпия турында тҿшенчҽ.Сҿйлҽм органнары. Авазларның ясалышы  

Сузык һҽм тартык авазлар таблицасы  

Сингармонизм законы  

Сүзлҽрнең язылышы һҽм ҽйтелеше туры килгҽн һҽм туры килмҽгҽн очраклар. А хҽрефе 

язылып та, [ҽ] авазы ҽйтелү очраклары  

Ы хҽрефе язылып та, [о] авазы; Беренче иҗектҽ ҿ хҽрефе язылып, калган иҗеклҽрдҽ е язылу  

Ы+й хҽрефлҽре язылып та, [и] авазы ҽйтелү очраклары  

Сҿйлҽмдҽ тартык авазларның үзгҽреше.  

[г],[гъ], [к], [къ] авазлары алдыннан килгҽндҽ [н]авазының [ң] лашуы. [к],[къ] авзлары кргҽн 

сүзлҽрнең дҿрес язылышы.  
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[W] авазы ҽйтелгҽн сүзлҽрнең дҿрес язылышы.[йҽ],[йү], [йу], [йы] авазлары ҽйтелгҽн 

сүзлҽрнең дҿрес язылышы  

Ь, ъ хҽрефлҽренең дҿрес язы-лышы.[ң], [х], [һ] авазлары ҽйтелгҽн сүзлҽрнең дҿрес ҽйтелеше  

Үтелгҽннҽрне гомумилҽштереп кабатлау. Фонетик анализ  

Сүз байлыгы һҽм сҿйлҽм культурасы  

Сүз байлыгы һҽм сҿйлҽм культурасы  

Сүзнең лексик мҽгънҽсе  

Бер һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽр  

Сүзнең туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽре  

Омонимнар  

Синонимнар  

Антонимнар  

Фразеологик ҽйтелмҽлҽр  

Татар теленең сүзлек составы. Гомумтҿрки сүзлҽр, гарҽп, фарсы, рус теленнҽн,рус теле аша 

башка теллҽрдҽн алынган сүзлҽр  

Татар теленең кулланылыш ҿлкҽсе ягыннан сүзлек составы. Гомумхалык сүзлҽре. Ҽдҽби тел 

сүзлҽре. Диалекталь сүзлҽр,  

атамалар (терминнар)  

Татар теленең кулланылыш дҽрҽҗҽсе ягыннан сүзлек составы.  

Сҿйлҽм формалары: Монологик һҽм диалогик сҿйлҽм  

Текст, аның темасы. Тҿп уй. Гади план тҿзү  

Сүзлеклҽр. Сүзлеклҽрдҽн файдалану күнегүлҽре  

Картинада тҿслҽр ярдҽмендҽ би-релгҽн эчтҽлекне сүзлҽрдҽн файдаланып язу. Яңгыр яву 

күренешен сүз белҽн сурҽтлҽү.  

Лексикология бүлеген кабатлау. Лексик анализ ясау үрнҽге  

―Лексикология бүлеге буенча грамматик биремле диктант  

Сүз тҿркемнҽре турында гомуми тҿшенчҽ 

Исем. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр.  

Берлек һҽм күплек сандагы исемнҽр  

Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше  

 Алмашлык. Зат алмашлыклар  

Сорау алмашлыклары  

Сан. Берҽмлеклҽрне һҽм дистҽлҽрне белдерҽ торган саннар  

Сҿйлҽмдҽ сан алмашлыклары: ничҽ? ничҽнче? ничҽшҽр? күпме? никадҽр?  

Сыйфат  

Синоним һҽм антоним сыйфатлар  

Фигыль. Фигыльнең барлык-юклык тҿре  

Фигыльнең нигезе  

Боерык фигыль  

Хикҽя фигыль  

Шарт фигыль  

 Рҽвеш турында тҿшенчҽ  

Вакыт, урын, сҽбҽп-максат рҽвешлҽре  

Антоним рҽвешлҽр. Сҿйлҽмдҽ рҽвеш алмашлыклары  

Рҽвешлҽрне кабатлау  

Җҿмлҽ. Укучыларның сҽнгатьле уку һҽм укыганның эчтҽлеген аңлау дҽрҽҗҽлҽрен ҿйрҽнү  

Ҽйтелү максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽре. Хикҽя җҿмлҽ   

Сорау җҿмлҽ  

Боерык җҿмлҽ. Җҿмлҽ ахырына куела торган тыныш билгелҽре. Тыныш билгесе һҽм 

интонация  

Гади җҿмлҽ. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре:ия һҽм хҽбҽр  

Кушма җҿмлҽ  

Җыйнак җҿмлҽ.  

Җҿмлҽдҽ баш кисҽклҽрнең кайсы сүз тҿркемнҽре белҽн белдерелүе, урыны.  

Зат алмашлыгы белҽн белдерелгҽн аныкланмыш  

Зат алмашлыгы белҽн белдерелгҽн аныклагыч янына куела торган ты-ныш билгесе  
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Җҽенке җҿмлҽ  

Җҿмлҽнең иярчен кисҽклҽре. Аергыч  

Тҽмамлык. Сүзтезмҽдҽ ияртүче һҽм иярүче кисҽк  

Хҽллҽр. Вакыт һҽм урын хҽле.  

Хҽллҽр. Күлҽм, максат, рҽвеш хҽле.  

Шарт һҽм кире хҽллҽр  

Сҿйлҽм тҿрлҽре: сыйфатлама, хикҽялҽү һҽм фикер йҿртү турында башлангыч тҿшенчҽ  

Җҿмлҽнең тиңдҽш кисҽклҽре: тиңдҽш иялҽр, хҽбҽрлҽр, аергычлар, тҽмамлыклар, хҽллҽр.  

Тиңдҽш кисҽклҽр арасына куела торган тыныш билгелҽре һҽм теркҽгечлҽр  

Текстта бирелгҽн эчтҽлекне кыскартып сҿйлҽү, тҿп уйны аңлау  

Укучыларның аңлап уку тизлеген, сҽнгатьле итеп уку һҽм укыганның эчтҽлеген аңлау 

дҽрҽҗҽлҽрен ҿйрҽнү  

 
6 класс.  

 

Татар ҽдҽби теле. Туган телем-ҿзми торган изге гҿлем-ҽңгҽмҽ. Телебездҽге сүзлҽрнең 

язылышы һҽм ҽйтелү үзенчҽлеклҽре, сҿйлҽм куль турасы.  

Кабатлау. Җҿмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре, аларның белдерелүе.  

            Исем сүз тҿркеме. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Исемнҽрнең килеш белҽн 

тҿрлҽнеше. Исемнҽрнең ясалышы һҽм язылышы.  Баш килештҽге исемнҽр, аларның 

белдерелүе, җҿмлҽдҽге функциясе. Иялек килешендҽге исемнҽр, аларның тартымлы исемнҽр 

белҽн мҿнҽсҽбҽте, җҿмлҽдҽге функциясе. Тҿшем килешендҽге исемнҽр, аларның тартымлы 

исемнҽр белҽн мҿнҽсҽбҽте, җҿмлҽдҽге функциясе. Юнҽлеш, чыгыш, урын – вакыт 

килешендҽге исемнҽр, аларның тартымлы исемнҽр белҽн мҿнҽсҽбҽте, җҿмлҽдҽге функциясе. 

Синоним һҽм антоним исемнҽр.Исемнҽргҽ морфологик анализ ясау.Кабатлау. Җҿмлҽ 

составындагы исемнҽргҽ грамматик анализ ясау, исемнҽрне мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату. 

Сыйфат сүз тҿркеме. Язма һҽм телдҽн сҿйлҽмдҽ сыйфатларның роле. Сыйфатларның 

ясалышы һҽм язылышы. Сыйфат ясагыч кушымчалар.Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре. Синоним һҽм 

антоним сыйфатлар. Сыйфатларның җҿмлҽдҽге функциясе. Сыйфатларга морфологик анализ 

ясау.Кабатлау. Җҿмлҽ составындагы сыйфатарга грамматик анализ ясау, сыйфатларны 

мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату.   

Рҽвеш сүз тҿркеме. Рҽвеш турында тҿшенчҽ.Рҽвешлҽрнең сҿйлҽмдҽ кулланылышы. 

Рҽвешлҽрнең ясалышы ягыннан тҿрлҽре, язылышы. Рҽвеш тҿркемчҽлҽре:саф рҽвешлҽр, 

аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Охшату-чагыштыру рҽвешлҽре, аларның җҿмлҽдҽге 

функциясе. Күлҽм-чама рҽвешлҽре, аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Вакыт һҽм урын 

рҽвешлҽре, аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Сҽбҽп- максат рҽвешлҽре, аларның җҿмлҽдҽге 

функциясе. Рҽвеш дҽрҽҗҽлҽре. Кабатлау. Җҿмлҽ составындагы рҽвешлҽргҽ грамматик анализ 

ясау, рҽвешлҽрне мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату. 

Сан сүз тҿркеме. Берҽмлеклҽрне һҽм дистҽлҽрне белдерүче саннар, саннарның язуда  

цифр яки сүз белҽн белдерелүе, гарҽп һҽм рим цифрларының язылышы. Саннарның ясалышы 

һҽм язылышы. Сан тҿркемчҽлҽре. Микъдар  сан. Тҽртип саны.Мҽгънҽсе. Бүлем 

саны.Мҽгънҽсе. Җыю һҽм чама саннары. Саннарның  җҿмлҽдҽге функциясе.Саннарга 

морфологик анализ ясау. Кабатау.Җҿмлҽ составындагы саннарга грамматик анализ ясау, 

саннарны мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату.  

Фигыль сүз тҿркеме турында тҿшенчҽ, фигыльлҽрнең сҿйлҽмдҽге роле, синоним һҽм 

антоним исемнҽр. Фигыльнең башлангыч формасы.  Фигыль юнҽлешлҽре.   Фигыльлҽрнең 

барлык-юклык тҿре.   Фигыльлҽрнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. Затланышлы 

фигыльлҽр:Боерык фигыль, хикҽя фигыль, шарт фигыль. Ясалышы,барык һҽм юклык тҿре, 

зат-сан белҽн тҿрлҽннеше, язылышы, басым тҿшү үзенчҽлеге, җҿмлҽдҽге функциясе. Хикҽя 

фигыльлҽрнең заман белҽн тҿрлҽнеше.  Затланышсыз фигыльлҽр. Сыйфат фигыль. Хҽл 

фигыль. Исем фигыль. Инфинитив. Ясалышы,барык һҽм юклык тҿре, язылышы, басым тҿшү 

үзенчҽлеге, җҿмлҽдҽге функциясе. Сыйфат фигыльлҽрдҽ заман тҿсмеренең белдерелүе. 

Фигыльлҽр ярдҽмендҽ эшнең үтҽлү дҽрҽҗҽсен белдерү. Ярдҽмче фигыльлҽр. Мҿстҽкыйль 

мҽгънҽле фигыльлҽр. Фигыльлҽрнең ясалыш ягыннан тҿрлҽре. Фигыльлҽрнең җҿмлҽдҽ 

кулланышы. Фигыльлҽрне гомумилҽштереп кабатлау.  Кабатлау. Җҿмлҽ составндагы 
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фигыльлҽргҽ грамматик анализ ясау, мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату, фонетик һҽм морфологик 

анализ ясау.. 

Алмашлык сүз тҿркеме турында гомуми тҿшенчҽ. Алмашлык тҿркемчҽлҽре. Сорау 

алмашлыклары. Зат һҽм тартым алмашлыклары., аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Күрсҽтү 

алмашлыклары: тамыр һҽм ясалма тҿрлҽре, аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Билгелҽү һҽм 

юклык алмашлыклары, язылышы, басым тҿшү үзенчҽлеге, синоним һҽм антоним 

алмашлыклар, аларның җҿмлҽдҽге функциясе. Билгесезлек алмашлыклары, аларның 

җҿмлҽдҽге функциясе. Алмашлыкларның җҿмлҽдҽге функциясе. Алмашлыкларга 

морфологик анализ ясау. Кабатлау. Җҿмлҽ составндагы алмашлыкларга грамматик анализ 

ясау, алмашлыкларны мҽгънҽле кисҽклҽргҽ таркату.  

Аваз ияртемнҽре турында  гомум белешмҽ, аларның сҿйлҽмдҽге роле. Аваз 

ияртемнҽре нигезендҽ ясалган фигыльлҽр һҽм исемнҽр , аларның язылышы: ялгызак, парлы, 

кабатлаулы ияртемнҽр. 

Ярдҽмлек сүз төркенҽре.  

Бҽйлекһҽм бҽйлек сүзлҽр.  Бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрнең  телдҽн һҽм язма сҿйлҽмдҽге 

роле. Бҽйлеклҽрнең тҿркемнҽргҽ бүленеше, мҽгънҽлҽре, язылыы. Синоним бҽйлеклҽр. Бҽйлек 

сүзлҽр: сүзлҽр арасындагы урынара мҿнҽсҽбҽтлҽрне белдерүче ярдҽмче сүзлҽр. 

             Теркҽгеч турында гомуми тҿшенчҽ. Тезүче һҽм ияртүче теркҽгечлҽр, аларның 

сҿйлҽм оештырудагы роле.Синоним теркҽгечлҽр . Теркҽгечлҽрнең дҿрес язылышы. 

              Модаль сүз төркемнҽре.   
             Кисҽкчҽ турында гомуми тҿшенчҽ. Кисҽкчҽлҽрнең тҿркемчҽлҽре.  Дҿрес  язылышы. 

Алар ярдҽмендҽ сүзлҽргҽ бирелҽ торган модаль мҽгънҽ тҿсмере. 

             Модаль  сүзлҽр турында гомуми тҿшенчҽ. Аларның сҿйлҽмдҽге роле, язылышы. 

             Ымлыклар турында гомуми тҿшенчҽ. Тҿзелеше, мҽгънҽ буенча тҿрлҽре , сҿйлҽмдҽ 

кулланылышы ягыннан ҽһҽмияте һҽм язылышы. 

             Синтаксис һҽм пунктуация. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре: ия һҽм хҽбҽр. Хҽбҽрлек. 

Хҽбҽрлеге бер генҽ булган җыйнак җҿмлҽлҽр. Хҽбҽрлеге   берничҽ булган   кушма җҿмлҽлҽр. 

Җҿмлҽдҽ ия һҽм хҽбҽрнең белдерелүе, ярашуы. Баш һҽм иярчен, тиңдҽш кисҽклҽрдҽн торган  

җҽенке җҿмлҽлҽр. Ия белҽн хҽбҽр, тиңдҽш кисҽклҽр арасына куела торган тыныш билгелҽре. 

Тиңдҽш кисҽклҽрне туплап торучы гомумилҽштерүче сүзлҽр, алардан соң һҽм алар алдына 

куела торган тыныш билгелҽре. Җҿмлҽдҽ иярчен кисҽклҽрнең белдерелүе 

 

7 класс. 

Сүз ясалышы һҽм морфология. Синтаксис. Синтаксиска кереш.Синтаксик 

берҽмлеклҽр. Сҿйлҽмдҽ сүзлҽр бҽйлҽнеше.Тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнеш. Сүзтезмҽ. 

Сүзтезмҽнең тҿзелеше.  

Синтагма. Җҿмлҽ турында тҿшенчҽ. Ҽйтү максаты ягыннан җҿмлҽ тҿрлҽре 

(хикҽя,сорау,боеру җҿмлҽлҽр). Тойгылы җҿмлҽлҽр. Раслау һҽм инкяр,тулы һҽм ким 

җҿмлҽлҽр. Бер һҽм ике составлы җҿмлҽлҽр турында гомуми тҿшенчҽ.Җыйнак һҽм 

җҽенке,гади һҽм кушма җҿмлҽлҽр.  

Җөмлҽнең баш кисҽклҽре. Ия. Иянең тҿрлҽре.Хҽбҽр. Хҽбҽрнең тҿрлҽре.Ия белҽн 

хҽбҽрнең бҽйлҽнеше.Ия белҽн хҽбҽр арасында сызык кую очраклары. Җҿмлҽнең иярчен 

кисҽклҽре. Аергыч турында гомуми тҿшенчҽ.Аерымланган хҽллҽр турында тҿшенчҽ. 

Аныклагычлар турында тҿшенчҽ. Аныклагычларның аерымлануы. Аныклагычлар янында 

тыныш билгелҽре.  

Җөмлҽнең модаль кисҽклҽре. Җҿмлҽдҽ сүз тҽртибе. Логик басым. Җҿмлҽлҽрнең 

тиңдҽш кисҽклҽре. Тулы һҽм ким җҿмлҽлҽр. Бер составлы җҿмлҽлҽр. Ымлыклар һҽм аваз 

ияртемнҽр янында тыныш билгелҽре.  

 

8 класс. 

Тел һҽм тел гыйлеме.  Гади җҿмлҽ тҿрлҽре. Җҿмлҽлҽргҽ җҿмлҽ кисҽклҽре ягыннан 

анализ ясау.  

Туры һҽм кыек  сөйлҽм  турында төшенчҽ. Туры сҿйлҽмнең ҿч очрагы. Туры 

сҿйлҽм янында тыныш билгелҽре. Туры сҿйлҽмне кыек сҿйлҽмгҽ ҽйлҽндерү. Диалог һҽм 

монолог. Диалогтагы репликаларның язмада бирелеше.  Монологтагы репликаларның язмада 
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бирелеше.  Тыныш билгелҽре .  Монологик сҿйлҽмдҽ туры сҿйлҽмне кыек сҿйлҽмгҽ 

ҽйлҽндерү. Туры сҿйлҽмле җҿмлҽгҽ синтаксик анализ ясау.  

Кушма җөмлҽ турында гомуми төшенчҽ. Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Теркҽгечле тезмҽ 

кушма җҿмлҽлҽр. Бҽйлҽүче чаралар,тыныш билгелҽре. Теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. 

Бҽйлҽүче чаралар,тыныш билгелҽре. Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽргҽ синтаксик анализ ясау.   

Иярченле кушма җөмлҽ турында төшенчҽ. Иярчен ия һҽм иярчен хҽбҽр җҿмлҽлҽр. 

Иярчен тҽмамлык һҽм иярчен аергыч җҿмлҽлҽр. Иярчен вакыт һҽм иярчен урын җҿмлҽлҽр. 

Иярчен рҽвеш һҽм иярчен күлҽм җҿмлҽлҽр. Иярчен сҽбҽп һҽмиярчен максат җҿмлҽлҽр.  

Иярчен шарт һҽм иярчен кире җҿмлҽлҽр. Иярчен аныклагыч җҿмлҽле кушма җҿмлҽ. 

Иярченле кушма җҿмлҽлҽрне кабатлау.  

Катлаулы төзелмҽлҽр. Бҽйлҽүче чаралар, тыныш билгелҽре. Күп иярченле катлаулы 

кушма җҿмлҽ.  Тиңдҽш иярүле күп иярченле катлаулы кушма җҿмлҽ. Тиңдҽш түгел иярүле 

күп иярченле катлаулы кушма җҿмлҽ. Бҽйлҽүче чаралар,тыныш билгелҽре. Бер-бер артлы 

иярүле күп иярченле катлаулы кушма җҿмлҽ. Бҽйлҽүче чаралар,тыныш билгелҽре. Берничҽ 

тҿр иярүле күп иярченле кушма җҿмлҽ.  Бҽйлҽүче чаралар,тыныш билгелҽре. Катнаш кушма 

җҿмлҽ компонентларын үзара бҽйлҽүче чаралар. Тыныш билгелҽре.  
 

 

9 нчы сыйныф татар теле 

Укыту курсының тулы эчтҽлеге: 

I. Үткҽннҽрне тирҽнҽйтеп кабатлау 

Бүлекнең тҿп эчтҽлеге: 

Фонетика. Сҿйлҽм авазлары, аларның кулланылышы: авазларның охшашлануы, 

чиратлашуы; авазлар чиратлашканда, мҽгънҽнең үзгҽрүе. Дҿрес сҿйлҽү һҽм язу: сүзнең 

ҽйтелеше һҽм язылышы, сүз ярдҽмендҽ белдерелгҽн мҽгънҽ. 

Лексикология Татар ҽдҽби теленең сүзлек составы. Сүзнең лексик мҽгънҽсе, бер һҽм күп 

мҽгънҽле сүзлҽр, сүзнең туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽлҽре. Синоним, омоним, антоним сүзлҽр. 

Фразеологизмнар. Профессионализмнар. Диалектизмнар. Неологизмнар, Архаизмнар. 

Алынма сүзлҽр. Сүзлеклҽр. 

Морфология 

Сүз тҿркемнҽре: мҿстҽкыйль мҽгънҽле сүз тҿркемнҽре, ярдҽмче сүз тҿркемнҽре. Сүзлҽрнең 

ясалышы һҽм язылышы: тамыр, ясалма, кушма, парлы, тезмҽ, кыскартылма сүзлҽр. 

Кушымчалар: ясагыч һҽм тҿрлҽндергеч кушымчалар, модальлекне белдерүче һҽм бҽйлҽгеч 

кушымчалар, бифункциональ кушымчалар; кушымчаларның язылышы. 

Синтаксик берҽмлеклҽр һҽм тыныш билгелҽр 

Гади җөмлҽ синтаксисы. Сүзлҽр арасында мҽгънҽ мҿнҽсҽбҽтлҽре: ияртүле һҽм тезүле 

бҽйлҽнеш, хҽбҽрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мҿнҽсҽбҽт. Җҿмлҽдҽ кушымчаларның, 

теркҽгечлҽрнең, кисҽкчҽлҽрнең бҽйлек һҽм бҽйлек сүзлҽрнең язылышы; составында 

аерымланган кисҽге, аныклагычы, тиңдҽш кисҽклҽре, гомумилҽштерүче сүзе, кереш яки 

эндҽш сүзе, ҿстҽлмҽсе булган җҿмлҽлҽр; аларда тыныш билгелҽре. 

Кушма җөмлҽ синтаксисы. Җҿмлҽлҽр арасында тезүле һҽм ияртүле бҽйлҽнеш: тезмҽ һҽм 

иярченле кушма җҿмлҽлҽр; теркҽгечле һҽм теркҽгечсез тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрдҽ бҽйлҽүче 

чаралар, тыныш билгелҽре; аналитик һҽм синтетик иярчен җҿмлҽле кушма җҿмлҽлҽр, иярчен 

җҿмлҽне баш җҿмлҽгҽ бҽйлҽүче аналитик һҽм синтетик чаралар, аналитик һҽм синтетик 

иярченле кушма җҿмлҽлҽрдҽ тыныш билгелҽре. 

Стилистика һҽм сөйлҽм культурасы төшенчҽсе Язма тел һҽм сҿйлҽмҽ тел тҿшенчҽлҽре. 

Ҽдҽби сҿйлҽм, аның стильлҽре. Кҿнкүреш сҿйлҽм теле, матур ҽдҽбият теле. Ҽдҽби сҿйлҽмгҽ 

куелган талҽплҽр турында гомуми тҿшенчҽ. Функциональ стильлҽр: фҽнни стиль (стиль 

тҿрлҽре: реферат, чыгыш, доклад, мҽкалҽ, бҽялҽмҽ); публицистик стиль (тҿрлҽре: чыгыш, 

интервью, очерк, мҽкалҽ); рҽсми эш кҽгазьлҽре стиле (тҿрлҽре: ышанычнамҽ, гариза, резюме, 

портфолио), хҽзерге электрон чаралар теле. Рҽсми эш кҽгазьлҽре стиле. Сҿйлҽм теле тҿрлҽре: 

хикҽя, ҽңгҽмҽ, бҽхҽс. Тҿрле сүз тҿркемнҽренҽ тупланган сүзлҽрне сҿйлҽмдҽ куллану. 

Грамматик синонимнар, аларның тҿрлҽре: морфологик һҽм синтаксик синонимнар. 

Морфологик синонимнарны сҿйлҽмдҽ куллану үзенчҽлеклҽре. Синтаксик синонимнарның үз 

эчендҽге тҿрлҽре: сүзтезмҽлҽрнең синонимлыгы, җҿмлҽ кисҽклҽрен синонимик куллану, бер 

һҽм ике составлы җҿмлҽлҽрнең синонимлыгы, фигыль юнҽлешлҽре белҽн бҽйле синонимлык 



132 

 

(актив һҽм пассив тҿзелмҽлҽр синонимлыгы), туры һҽм кыек сҿйлҽм синонимлыгы. 

Аналитик һҽм синтетик иярчен җҿмлҽлҽрнең синонимлыгы, иярчен кисҽк һҽм иярчен җҿмлҽ 

синонимлыгы, тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрне синонимик куллану.Лексик һҽм грамматик 

калькалар, аларның татар сҿйлҽмендҽ кулланылышы. Сҿйлҽм культурасы, аның нигезлҽре: 

тҿгҽллек, аңлаешлылык, чисталык, җыйнаклык, аһҽңлелек. Сҿйлҽмдҽ лексик чараларның 

(синонимнар, антонимнар, калькалар, фразеологизмнар, мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр) кулланылыш 

мҿмкинлеклҽре 

III. Тел турында гомуми мҽгълүмат. Тел һҽм мҽдҽният. Татар сҿйлҽм ҽдҽбе. Аралашуның 

тҿренҽ бҽйле сҿйлҽм ҽдҽбен куллану. Тел үсеше турында гомуми мҽгълүмат. Тел һҽм тарих, 

хҽзерге милли татар ҽдҽби теленең тамырлары, милли татар ҽдҽби теленең формалашуы. 

Хҽзерге татар ҽдҽби теленең үсеше. Татар сҿйлҽмҽ теленең диалектлары. Икетеллелек. 

«Татарстан Республикасы халыклары теллҽре турында» Татарстан Республикасы Законы. 

Хҽзерге татар ҽдҽби теленең үсеш үзенчҽлеклҽре. Тел гыйлеменең ҽһҽмияте, тҿп бүлеклҽре. 

 

Родная (татарская) литература  

   5 класс. 

Курс эчтҽлеге. 

           Халыкның милли, рухи мҽдҽният хҽзинҽсе буларак халык иҗаты. Аның сҽнгать 

тҿрлҽре формалашуга йогынтысы. Халык иҗатының бер тҿре буларак халык авыз иҗаты. 

Аның ҽсҽрлҽрендҽ гомумкешелек хыяллары, идеалларының чагылуы. Халык авыз 

иҗатының матур  ҽдҽбият  белҽн  бҽйлҽнешлҽре:  уртаклыгы һҽм үзенчҽлекле  аермалары. 

Халык  авыз иҗатының тҿп жанрлары, жанр сыйфатлары. 

Ҽкиятлҽр: жанр тҿрлҽре, үзенчҽлекле сыйфатлары. ―Ак бүре‖ ҽкияте ( кыскартып). 

―Үги кыз‖, ―Аю белҽн тҿлке‖ ҽкиятлҽре. 

Җырлар: татар халык җырларына хас үзенчҽлеклҽр. Кҿй һҽм сүзлҽр тҽңгҽллеге. 

―Моң‖ тҿшенчҽсе. Җырларны тҿркемлҽү. ―Иске кара урман‖, ‖Гҿлҗамал‖,‖Туган ил‖,‖Яшҽ, 

Республикам!‖,‖Ай былбылым‖; кыска җырлар - дүртюллыклар; тарихи җырлар: ―Болгар 

иленең кызлары‖,‖Пугач явы‖. 

Кыска жанрлар: мҽкальлҽр һҽм ҽйтемнҽр. табышмаклар, мҽзҽклҽр. ―Хуҗа Насретдин 

мҽзҽклҽре‖. Бҽетлҽр. ―Сак-сок‖ бҽете. 

Риваятьлҽр, легендалар: аларга хас үзенчҽлеклҽр; жанр сыйфатлары.―Янмый торган 

кыз‖,‖Иске Казан каласының корылуы‖,‖Шҽһҽр нигҽ Казан дип аталган‖,‖Ҽллүки‖,‖Зҿһрҽ 

кыз‖,‖Кеше гомере ничек корылган‖. 

Халык авыз иҗатында образлар; ҽсҽрлҽрдҽ дҿнья сурҽте; табигать һҽм кеше, яшҽеш 

һҽм кеше турында күзаллаулар. Халык авыз иҗаты поэтикасы, язма ҽдҽбият үсешенҽ, 

ҽдҽби телгҽ зур йогынтысы. 

Ҽдҽби ҽкиятлҽр: халык ҽкиятлҽре белҽн уртаклык; сҽнгатьлелек сыйфатлары, ҽдҽби 

ҽсҽр буларак алым һҽм сурҽтлҽү чаралары. 

Г.Тукайның ―Шүрҽле‖ ҽкияте. 

Җ.Тҽрҗемановның ―Тукран малае Шуктуган‖ ҽкияте. 

Ҽхмҽт Фҽйзинең ―Аучы мҽргҽн белҽн Болан кыз‖ 

ҽкияте. Рабит Батулланың ―Курай уйный бер малай‖ 

ҽкияте. 

Фҽнис Яруллинның ―Зҽңгҽр күлдҽ ай коена‖,‖Кояштагы тап‖ҽкиятлҽре. 

Хикҽя: жанр сыйфатлары; ҽсҽрнең катламнары – вакыйгалар, күренешлҽр, хис- 

кичерешлҽр; кеше образлары - тҿп герой, ярдҽмче геройлар, җыелма образлар; хикҽялҽүче 

образы, автор позициясе.Фатих Ҽмирханның ―Ай ҿстендҽ Зҿһрҽ кыз‖,‖Нҽҗип‖ хикҽялҽре. 

Мҽсҽл. Тереклек, җансыз предмет образлары ярдҽмендҽ, читлҽтеп, кеше 

сыйфатларын һҽм   тормышын   тасвирлау.   Хикҽялҽп   яки   тезмҽ   рҽвештҽ   язылуы;   

фикер-идеялҽрнең аллегория ярдҽмендҽ белдерелүе. 
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Мҽҗит Гафуриның ―Сарыкны кем ашаган?‖ 

мҽсҽле. Габдулла Тукайның ―Ике сабан‖ мҽсҽле. 

Сҽнгатьтҿре  буларак  матур  ҽдҽбият;  чҽчмҽ  һҽм  тезмҽ  ҽсҽр;  аларның  сҽнгатьчҽ 

сурҽтлҽү алымнары, чаралары. 

Шигърият. 

Габдулла Тукайның ―Пар ат‖,‖Туган җиремҽ‖,‖Туган авыл‖ шигырьлҽре. 

Шҽүкҽт  Галиев.  Балалар  ҽдҽбиятындагы   урыны;  геройлары,  образлар  

дҿньясы. ―Һҽркем   ҽйтҽ   дҿресен‖,‖Тереклек   суы‖,‖Курыкма,   тимим!‖,   ―Тарихтан   

сабак‖,‖Ҿйгҽ бирелгҽн эш‖,‖Онытылган, ҿйдҽ калган‖ шигырьлҽре.  

            

6 класс.  

 Мифлар. Дҿньяны үзлҽштерүнең беренче баскычы буларак мифология. 

Мифларда табигатьнең , чынбарлыкның һҽм яшҽешнең закончалыкларын ачарга 

омтылу. Дҿнья халыклары тудырган мифлар  һҽм татар халкы иҗат иткҽн мифлар. 

   ― Алып кешелҽр‖.‖ Җил иясе җил чыгара‖ мифлары.  

      Практик дҽрес. Тема:  Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Образлар системасы. 

ҽдҽби алымнар, тел-сурҽтлҽү чаралары. Матур ҽдҽбият һҽм башка сҽнгать тҿрлҽре 

арасында образ иҗат итү үзенчҽлеге.      

К.Насыйриның «Ҽбүгалисина» повесте. Эпик тҿр жанры  буларак  хикҽябелҽн уртаклыгы, 

аермасы.  Тасвирланган вакыйгалар, күренешлҽр. Тҿп геройлар, ярдҽмче персонажлар, 

җыелма образлар.  Хикҽялҽүче автор образы;  автор позициясе.     

  Г.Ибраһимовның «Алмачуар» хикҽясе.  

Конфликтка бҽйле сюжет элементлары. Тема, проблема, идея. Тасвирланган вакыйгаларда, 

геройлар язмышында һҽм ҽсҽрнең исемендҽ автор идеалының чагылуы. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн 

чор картинасы. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары 

(троплар). Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽү, сҿйлҽшү (диалог), сҿйлҽү (монолог).  

   Г.Рҽхимнең «Яз ҽкиятлҽре» хикҽясе.   Эпик жанр - хикҽя. Образ, символ, деталь, 

аллегория. Табигать образы, ҽйбер образы. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, 

контекст.    

   Дҽрдемҽнднең «Видагъ»,―Калҽмгҽ хитаб‖ шигырьлҽре. Замандаш   шагыйрь- лҽр 

арасында үзенчҽлекле урын алган фҽлсҽфи лирикасы, хис- кичерешлҽрен,уй- фикерлҽрен  

чагылдырган  образлар, сурҽтлҽүлҽр.     

  С Рҽмиевнең «Уку»,―Авыл‖ шигырьлҽре. Лирик герой  образы.   Табигатьне  

тасвирлавында  романтик күтҽренкелек. Тормышка һҽм үзенҽ ышаныч  белҽн, сокланып 

каравы.  Яктылыкка  чакыру - ҿндҽү пофосы.    

  Г.Камалның «Беренче театр» комедиясе. Кҿлке  ситуациягҽ корылган вакый-  га. Ҽсҽрнең 

тҿп һҽм ярдҽмче геройлары. Хикҽялҽү һҽм шигъри сҿйлҽмнҽн аермалы буларак, ҽсҽр теленең  

диалог һҽм  монологларга корылган  булуы.  

Г.Тукай. «Исемдҽ калганнар».    Татар ҽдҽбиятында беренче автобиографик ҽсҽр булуы, 

язылу тарихы. Тукайның  кешелҽргҽ, үз язмышына, яшҽгҽн чорына мҿнҽсҽбҽте чагылу. 

Тормыш юлының иҗаты белҽн аерылгысыз бҽйлҽнеше.  

          Практик дҽрес. Тема: Лирик жанрлар: пейзаж лирикасы; табигать образлары.  Ҽдҽби 

алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик 

чаралар һҽм троплар). Тезмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре.   

Һ.Такташның  ―Урман‖,―Пи-би-бип‖,‖Болай гади җыр гына‖ шигырьлҽрендҽ  лирик 

герой, образлар системасы,  сурҽтлҽү чаралары.     

          И.Газиның  «Кояш артыннан киткҽн тургай‖ хикҽясе. Сурҽтлҽү обьекты, 

хикҽялҽүче образы, сурҽтлҽү алымнары.    
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Р.Батулланың «Имче», ―Көчек‖,‖Чагыр‖  хикҽялҽре.  Тукайның балачагы турында  автор 

уйланмалары,  күзаллавы.    

Ф.Яруллинның ―Ак төнбоек‖ хикҽясе. Вакыйга, геройлар. Конфликт һҽм сюжет  этаплары. 

Хикҽялҽү алымнары.       

Р.Миңнуллинның  ‖Энекҽш кирҽк миңа!‖, ―Ҽни, мин көчек күрдем‖,   ―Шундый минем 

туган ягым‖, ―Кайтыйк ла үзебезгҽ!‖  шигырьлҽре.  Балачакны   гҽүдҽлҽндергҽн  образлар; 

ҽсҽр геройлары һҽм лирик герой образы, аларның хис-кичерешлҽре.   Сурҽтлҽү  чаралары.  

 Лиро-эпик жанр – баллада.  Образлар системасы:  табигать, тереклек, кеше образларының 

эстетик мҽгънҽлҽре, роле. Кискен каршылыкка, уйланмалылыкка корылган булу, вакыйгалар 

хҽрҽкҽте һҽм конфликтның үзенчҽлекле чишелеше. Символ һҽм аллегория алымнары. 

 М.Җҽлил. «Сандугач һҽм чишмҽ» балладасы. Ҽсҽрнең тҿзелеше, геройлары. Символик 

образлар, халык авыз иҗаты белҽн аваздашлык.    

Илдар Юзеев. ―Бакчачы турында баллада‖,―Йолдыз кашка турында  баллада‖.  

Фантастик  вакыйгаларда һҽм символик образларда реальлекне тасвирлау. Героик яңгыраш, 

образлар системасы.                                                                                                    

 Эпик төр жанры – роман. Сюжет һҽм композиция  үзенчҽлеге; катлаулы, каршылыклы 

тормыш күренешлҽре; геройларның язмышларын, кичерешлҽрен тулыитеп тасвирлау. 

Ҽ.Фҽйзи ―Тукай‖ романы  (ҿзеклҽр). Язучының  тормышы һҽм иҗатытурында кыскача 

белешмҽ.  Тукайның тормыш юлын ҿйрҽнү һҽм  романның язылу тарихы.  ―Исемдҽ 

калганнар‖ ҽсҽре  һҽм  Г. Тукайның тулы биографиясе белҽн бҽйлҽп  нҽтиҗҽлҽр ясау.      

Бҽйлҽнешле сөйлҽм үстерү. 

 

7 сыйныф 

 Тҿрлҽр һҽм жанрлар. Ҽдҽби ҽсҽр. Эчтҽлек һҽм форма. Ҽдҽби алымнар (кеше образы 

тудыруга караган алымнар). Ҽдҽби тҿр, жанр, эчтҽлек һҽм форма, ҽдҽби алымнар турында 

белемнҽр системага салына, тирҽнҽйтелҽ. 

Сҽнгать төре буларак ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. 

Сүз сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм кешенең бай рухи 

дҿньясын танып–белү чарасы буларак ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ 

йогынтысы.  

Халык авыз иҗаты. Дастан жанрына хас сыйфатлар, аның тҿркемчҽлҽре. Тарихи 

дастан буларак «Идегҽй» дастаны (ҿзеклҽр). 

ХХ гасыр башында сүз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни 

казанышларын үзлҽштерүе. Миллҽт проблемасының үзҽккҽ куелуы, язучыларның ҽхлакый, 

фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип геройлар мҽйданга чыгу.  

Г.Тукай тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.«Миллҽтҽ», ―Милли моӊнар‖, 

―Ҿзелгҽн ҿмид‖, ―Шагыйрь‖, ―Театр‖ шигырьлҽре. Гражданлык лирикасы,  автор позициясе 

тҿшенчҽлҽре. 

Н.Думавиның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү..«Яшь ана» 

хикҽясе.Ҽсҽрдҽ хикҽя жанры үзенчҽлеклҽренең чагылышы.Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. 

Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы геройлар, җыелма образлар.   

Ш.Камалның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.«Акчарлаклар» повесте 

(ҿзеклҽр). Ҽсҽрдҽ жанр үзенчҽлеклҽренең чагылышы. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, 

символ, деталь, аллегория. Табигать образы, ҽйбер образы. Пейзаж, портрет. Психологизм. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт образы (хронотоп).  

Чор: 1920-1930 еллар ҽдҽбияты. Ҽдҽби барышка тҽэсир иткҽн тарихи сҽбҽплҽр. 

Аларның ҽдҽбиятны каршылыклы үсешкҽ китерүе. Ҽдҽби ҽсҽрлҽр тҿрлелек: милли 

традициялҽрне дҽвам иттерүче һҽм яңа идеология кысаларында иҗат ителгҽн ҽсҽрлҽр 

Һ.Такташның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү. ―Мокамай‖ поэмасы. 

Лиро-эпик жанр -  поэма. Лирик һҽм эпик тҿр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. 

Персонаж, характер. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. 

Ҽдҽби ҽсҽрдҽ урын һҽм вакыт.Текст: эпиграф, багышлау.  
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Г.Исхакыйның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.«Җан Баевич» 

комедиясе. Драма тҿренең комедия  жанры турында белгҽннҽрне тулыландыру. Ҽдҽби 

алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция).  

Г.Ибраһимовның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү―Кызыл чҽчҽклҽр‖ 

повесте.Эпик жанрлар турындагы белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, 

символ, деталь, аллегория. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. Тема, 

проблема, идея, пафос. Идеал.  Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре.  

Чор ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбиятының милли нигезлҽргҽ 

кайтуы, аның тарихи сҽбҽплҽре.Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, 

жанр формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр 

С.Хҽкимнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.  «Ҽнкҽй», «Бу кырлар, бу 

үзҽннҽрдҽ...» шигырьлҽре. Лирик жанр - күңел лирикасы. Тел–стиль чаралары (лексик, 

стилистик, фонетик чаралар һҽм троплар). Тезмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. 

Ҽ.Еникинең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү. «Ҽйтелмҽгҽн васыять» 

хикҽясе.Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, символ, деталь, аллегория. Кеше образлары: тҿп 

герой, ярдҽмче геройлар, җыелма образлар. Персонаж, характер, тип. Хикҽялҽүче,  автор 

образы, автор позициясе.  

Ш.Хөсҽеновның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү. «Ҽни килде» 

драмасы. Драма тҿренең драма жанрына хас үзенчҽлеклҽр. Тема, проблема, идея, пафос. 

Идеал. Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы 

кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция).  

Г. Сабитовның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү. «Тҽүге соклану», 

―Ярсулы яз‖ хикҽялҽре. Композиция: ҽсҽр кору алымнары. Тема, проблема, идея, пафос. 

Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья.  

М.Мҽһдиевнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.  «Без кырык беренче 

ел балалары» повесте. Хикҽялҽүче,  автор образы, автор позициясе. Ҽсҽрнең геройлары. 

Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ 

ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция).  

М.Галиевның тормыш юлына кыскача күзҽтү. ―Уйна ҽле‖ хикҽясе. Эпик жанрлар 

турындагы белемнҽрне киңҽйтү. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Тема, проблема, идея. Чҽчмҽ 

сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре 

Г.Гыйльмановның тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү.  «Язмышның 

туган кҿне» хикҽясе. Эчтҽлек: вакыйга, күренеш, яшерен эчтҽлек, контекст. Конфликт, 

сюжет, сюжет элементлары.  

З.Хҽкимнең тормыш юлы һҽм иҗатына кыскача күзҽтү. «Сҽер кыз» драмасы. 

Драма тҿренең драма жанрына хас үзенчҽлеклҽре. Тема, проблема, идея. Идеал. Сҽнгати 

алымнар һҽм стиль.  

Р.Харисның тормыш юлына кыскача күзҽтү. «Сабантуй» поэмасы. Лиро-эпик 

жанр -  поэма. Лирик һҽм эпик тҿр сыйфатларының поэма жанрында чагылышы. Персонаж, 

характер. Композиция: тышкы һҽм эчке корылыш. Милли бҽйрҽмнҽр, гореф-гадҽтлҽр.  

Р. Фҽйзуллинның тормыш юлына кыскача күзҽтү. ―Биеклек‖, ―Туган тел турында 

бер шигырь‖ ҽсҽрлҽре, лирик жанрларны тану күнекмҽсен үстерү, лирик герой сыйфатларын 

билгелҽү.  

Дҽрестҽн тыш уку өчен ҽсҽрлҽр 

1. Г.Исхакый ―Кҽҗүл читек‖  

2. С.Хҽким ―Дҽверлҽр капкасы‖  

3. Укучылар мҿстҽкыйль рҽвештҽ хҽзерге чор ҽсҽрен сайлап укый. 

4. Вакытлы матбугатка күзҽтү ясау. 

Яттан өйрҽнү өчен тҽкъдим ителгҽн ҽсҽрлҽр исемлеге 

1. «Идегҽй» дастаныннан ҿзек 

2. Г.Тукай ―Милли моӊнар‖. 

3. Һ.Такташ  ―Мокамай‖ поэмасыннан ҿзек 

4. С.Хҽким  «Ҽнкҽй» 

5. Ш.Хҿсҽеновның «Ҽни килде» драмасыннан бер монолог 

6. М.Мҽһдиевнең «Без кырык беренче ел балалары» повестеннан ҿзек 
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7. Р. Фҽйзуллин ―Туган тел турында бер шигырь‖ шигыреннҽн ҿзек 

 

Инша язу өчен үрнҽк темалар 

1. ―Минем миллҽтем – минем горурлыгым‖ 

2.―Чын дустым‖ 

3. ―Ҽнием – бҽгырем‖ 

4.―Шинельле һҽм шинельсез солдатлар‖ 

8  сыйныф 

Сҽнгать төре буларак ҽдҽбият. Ҽдҽбиятның башка сҽнгать тҿрлҽре арасында урыны. 

Сүз сҽнгатендҽ  тормыш моделен тҿзү үзенчҽлеклҽре. Тормышны һҽм кешенең бай рухи 

дҿньясын танып–белү чарасы буларак ҽдҽбият. Аның ҽхлакый һҽм эстетик яктан кешегҽ 

йогынтысы.  

Урта гасырлар ҽдҽбияты. Казан ханлыгы чоры 

Казан ханлыгы чорына кыскача тарихи, мҽдҽни, ҽдҽби күзҽтү. 

Мөхҽммҽдьярның тормыш юлы турында мҽгълүмат. «Нҽсыйхҽт» шигыре. 

Борынгы һҽм урта гасырлар татар ҽдҽбиятының шҽрык ҽдҽбиятына йҿз тотып үсү-үзгҽрүе, 

ислам идеологиясенҽ, фҽлсҽфҽсенҽ нигезлҽнүе. Тотрыклы мотивлар: мҽрхҽмҽтлелек, 

игелекле исем–ат, ҽхлаклылык, камил инсан һ.б. Урта гасырлар ҽдҽбиятында романтик 

мотивлар. Үгет–нҽсыйхҽтчелек. Символик образлар 

XIX гасыр ҽдҽбияты 

Чорга кыскача тарихи күзҽтү. Татарларда мҽгърифҽтчелек хҽрҽкҽте. Муса 

Акъегетзадҽнең «Хисаметдин менла» повесте. Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат 

бирү. Ҽдҽбиятта яңа тҿр һҽм жанрларның аерымлануы. Повесть жанры. Ҽсҽрнең сюжеты, 

тема, проблема, идеясе. Мҽгърифҽтчелек ҽдҽбиятында тҿп тема -  аң-белем, ҽхлак, тҽрбия, 

һҿнҽрле булу, тҿп каршылык – искелек һҽм яңалык кҿрҽше. Мҽгърифҽтле шҽхеснең 

сурҽтлҽнеше: укымышлы, һҿнҽрле булу, дини кануннарны, Коръҽнне яхшы белү. Хатын-кыз 

азатлыгының алгы планга куелуы 

Сөйлҽм үстерү.  Төп образларга характеристика язу.  

XX гасыр башы ҽдҽбияты 

 Чорга кыскача тарихи күзҽтү. ХХ гасыр башында сүз сҽнгатенең шҽрык һҽм рус-

Европа ҽдҽби-фҽлсҽфи, мҽдҽни казанышларын үзлҽштерүе. Миллҽт проблемасының үзҽккҽ 

куелуы, язучыларның ҽхлакый, фҽлсҽфи һҽм ҽдҽби–эстетик эзлҽнүлҽре, тҽҗрибҽлҽр. Яңа тип 

геройлар мҽйданга чыгу.  

М.Гафуриның «Нҽсыйхҽт» шигыре. Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат 

бирү. Ҽдҽбиятта үгет-нҽсыйхҽт бирү. М.Гафуриның башлангыч чор иҗатында дидиктика -  

үгет-нҽсыйхҽт бирүнең ҿстенлек алуы.  Үгет-нҽсыйхҽт бирүнеӊ тҿп мотивы – кешене 

ҽхлаклы, аң-белемле итү. Лирик герой ихлас, гадел, ярдҽмчел булырга, дҿнья малына, аның 

лҽззҽтлҽренҽ кызыкмаска чакыра. М.Гафури иҗатында Урта гасыр татар ҽдҽбиятыннан 

килгҽн традициялҽрнең дҽвам ителүе. Ритм, рифма, строфа үзенчҽлеклҽре.  

Габдулла Тукайның «Дустларга бер сүз», «Мҽхҽббҽт»,  «Бер татар шагыйренең 

сүзлҽре» шигырьлҽре. Тормыш юлын, иҗатын искҽ тҿшерү, ҿстҽмҽ мҽгълүмат бирү.  

Шагыйрь иҗатының чорларга бүленеше, һҽр чорга хас сыйфатлар. Лирик тҿр, лирик жанр 

үзенчҽлеклҽре. Лирик герой образы. Шагыйрь иҗатында күтҽрелгҽн тҿп мотивлар: уку-

гыйлем –татар халкының наданлыгы, артталыгы ҿчен борчылу, бу хҽлдҽн чыгу юллары 

турында уйлану; мҽхҽббҽт – эчкерсез саф мҽхҽббҽткҽ, аның кодрҽтенҽ, хатын-кыз 

гүзҽллегенҽ дан җырлау; шагыйрь – шагыйрьлек эше милли азатлык ҿчен кҿрҽш идеясе 

белҽн үрелү. Тел-сурҽтлҽү чаралары. Ритм һҽм рифма, тезмҽ, строфа.Гражданлык лирикасы  

Сөйлҽм үстерү  Сочинение  

1. Габдулла Тукай иҗатында мҽхҽббҽт лирикасы. 

2. Габдулла Тукай иҗатында шагыйрь образының бирелеше. 

3. Габдулла Тукайның Җаек чоры иҗатында миллҽт темасы. 

Шҽриф Камалның «Буранда» хикҽясе. Язучының тормыш юлын искҽ тҿшерү. 

«Буранда» хикҽясендҽ авторныӊ тҿп максаты – Мостафаның кичерешлҽрен аңлату. Ананың 

хҽсрҽтле тормышы, тҿп геройның үкенү сҽбҽплҽре икесенҽ карата да кызгану хислҽре уята. 

Буран образы – адаштыра торган табигать күренеше генҽ түгел, Мостафаның ҽнисенҽ булган 

мҿнҽсҽбҽтендҽ зур ялгышуы, адашуы, хҽзерге хислҽре, күңел халҽте. Ҽсҽрнең фаҗигале 
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тҽмамлануы, аеруча үкенеч белҽн тасвирлануы хикҽяне онытылмаслык итеп истҽ калдыра. 

Ҽдҽби тҿр, жанрын билгелҽү. Образлар системасы: кеше, табигать яки ҽйбер, ясалма 

образлар. Кеше образлары: тҿп геройлар, ярдҽмче геройлар, катнашучы геройлар, аталучы 

геройлар һҽм җыелма образлар. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ 

ҽйлҽнеп кайту.Троплар. Ҽсҽрнең пафосы – сентименталь пафос. Язучы стиле. Ҽдҽбиятта 

нҽфис-бизҽкле стиль.  

Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясе. Язучының тормыш юлын искҽ 

тҿшерү. Хикҽядҽ авыр, кайгылы хҽллҽрнең сурҽтлҽнүе. Матурлык, Яшьлек, Мҽхҽббҽт, 

Бҽхетнең вакытлы булуы аша тормышның мҽгънҽсе юклыкка тҿшенү.  Ҽсҽрнең эчке 

катламын музыка аша бирү:  Сҿлҽйман карт елавы, капка, кыңгырау, бакча, сандугач 

тавышы, гитараның моӊлы уйнавы, карчыкның йҿткерүе карга каңгылдавы. Ҽдҽби тҿр, 

жанрын билгелҽү. Образлар системасы: кеше, табигать яки ҽйбер, ясалма образлар. Кеше 

образлары: тҿп геройлар, ярдҽмче геройлар, катнашучы геройлар, аталучы геройлар һҽм 

җыелма образлар. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп 

кайту.Троплар. Ҽсҽрнең пафосы (сентименталь пафос), фҽлсҽфи фикерлҽр белҽн баетылуы. 

Язучы стиле: хикҽя тормыш –яшҽешкҽ лҽгънҽт укый, экзистенциализм фҽлсҽфҽсен белдерҽ.  

Сөйлҽм үстерү.  Фатих Ҽмирханның «Бер хҽрабҽдҽ» хикҽясенҽ  бҽя  

Фҽтхи Борнашның «Таһир-Зөһрҽ» трагедиясе. Язучының тормыш юлы белҽн 

танышу. «Таһир-Зҿһрҽ» трагедиясен уку. Драма тҿренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽрен искҽ 

тҿшерү. Конфликтын билгелҽү. Шигырь белҽн язылган, дастан сюжетына нигезлҽнгҽн 

булуы, дҿнья ҽдҽбиятында киң таралган мҽхҽббҽт һҽм мҽкер, гаделлек һҽм явызлык кҿрҽше. 

Трагедиянең пафосын (трагик пафос), язучы стилен билгелҽү – ҽдҽбиятта нҽфис-бизҽкле 

стиль.  

20 – 30 нчы еллар ҽдҽбияты 

30 нчы еллар ҽдҽбиятында кҿрҽш романтикасын сурҽтлҽү. Тормышны матурлап, 

шартлылык кануннарына буйсындырып тасвирлау. Заманга хас яңа герой эзлҽү. Ҽдҽби 

барыш: чор ҽдҽбияты. 

Һади Такташның «Алсу» поэмасы. Үз чорының кичерешлҽрен, каршылыкларын 

чагылдырган иӊ популяр, танылган шагыйрь, прозаик, драматург буларак тормышы, иҗаты 

белҽн таныштыру. «Алсу» поэмасында яшьлекнең, кҿрҽш романтикасының сурҽтлҽнеше. 

Ҽдҽби төр һҽм жанрлар. Лиро-эпик жанр – поэма. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык. Образ, 

символ, деталь. Кеше образлары: тҿп герой, ярдҽмче герой, катнашучы геройлар, җыелма 

образлар. Характер. Лирик герой, лирик ―мин‖, автор образы, автор позициясе.  Ҽдҽби ҽсҽр. 

Эчтҽлек һҽм форма. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал. Ҽсҽрдҽ сурҽтлҽнгҽн дҿнья. 

Пейзаж, портрет. Ҽдҽби иҗат. Сҽнгати алымнар һҽм стиль. Ҽдҽби алымнар: кабатлау, 

янҽшҽлек, каршы кую. Тел–стиль чаралары (лексик, стилистик, фонетик чаралар һҽм 

троплар). Тезмҽ һҽм чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. Ритм һҽм рифма, тезмҽ, строфа.  

Гадел Кутуйның «Тапшырылмаган хатлар» повесте. Язучының тормыш юлы 

турында мҽгълүмат бирү. Конфликт, сюжет, сюжет элементлары. Композиция: тышкы һҽм 

эчке корылыш. Тема, проблема, идея, пафос. Идеал.  Психологизм.  

Мҽхҽббҽт, гаилҽ кору темасын ачу. Конфликтның кемнҽр арасында баруы, сҽбҽплҽре, 

чишелеше ягыннан ҽсҽрне анализлау. Тҿп конфликтның эчке конфликт булуына басым ясау.  

Галиянең хатларны үзе ҿчен язуын ачыклау. Сюжет этапларын ачу. Эпистоляр повесть 

жанры.  

Сөйлҽм үстерү  Сочинение  

1. Гадел Кутуйның ―Тапшырылмаган хатлар‖ повестенда Искҽндҽр һҽм Вҽли образлары‖ 

2.  «Тапшырылмаган хатлар» повестенда мҽхҽббҽт-гаилҽ проблемасының хҽл ителеше. 

3. Галиянең 4 хаты да Искҽндҽргҽ тапшырылган дип уйлап, Искҽндҽр исеменнҽн Галиягҽ хат 

языгыз. 

4. Галиягҽ яки Искҽндҽргҽ үзегез хат языгыз. 

Кҽрим Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасы. Ҽдипнең тормыш юлы 

турында мҽгълүмат бирү.  Драма ҽсҽрлҽренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. Фаҗигале драма 

жанрында язылган ҽсҽрнең сюжет-композициясен ачыклау. Кеше бҽхете темасының 

бирелеше, драманың проблема, идеясен билгелҽү . Тҿп образларга характеристика бирү, 

сҽнгатьчҽ эшлҽнешен ҿйрҽнү. Портрет. Психологизм . Язучы стиле -  фаҗигале.  (4 сҽгать). 

Сөйлҽм үстерү  Сочинение  
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1. Кҽрим Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасында тҿп образларның бирелеше. 

2. Кҽрим Тинчуринның «Сүнгҽн йолдызлар» драмасында күтҽрелгҽн проблемалар. 

3. «Сүнгҽн йолдызлар» драмасының сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

Бөек Ватан сугышы чоры ҽдҽбияты 

Фатих Кҽримнең «Сибҽли дҽ сибҽли», «Ант», «Ватаным өчен», «Телҽк», «Сөйлҽр 

сүзлҽр бик күп алар», «Бездҽ яздыр», «Газиз ҽнкҽй» шигырьлҽре. Тормыш юлы турында 

мҽгълүмат. Иҗатының чорларга бүленеше. Сугыш чоры иҗатының үзенчҽлеклҽре: җиңүгҽ 

ышаныч белҽн илен сакларга ант итү; лирик геройның рухи дҿньясы баю; яшҽү һҽм үлү 

турында фҽлсҽфи уйлануы; фашизмга нҽфрҽт хислҽре; туган ягын, якыннарын сагыну. 

Гражданлык лирикасы, күӊел лирикасы.Сугыш чорында шагыйрь иҗатының поэма һҽм 

баллада жанрында иң югары ноктага җитүе. «Кыңгыраулы яшел гармун» поэмасында 

сугышчының күңел дҿньясы, хис-кичерешлҽрен лирик планда сурҽтлҽү. «Сибҽли дҽ сибҽли» 

шигырендҽ сугыш фаҗигасен табигать күренешлҽре, тел-сурҽтлҽү чарасы сынландыру, ҽдҽби 

алым кабатлау аша тасвирлау.  

60-80 нче еллар ҽдҽбияты. ХХ гасырның икенче яртысында татар ҽдҽбиятының 

милли нигезлҽргҽ кайтуы. Шушы чорда яңа жанрларның, тема-мотивлар, ҽдҽби 

формаларның аваз салуы. Ҽдҽбиятның яңалыкка омтылышы: яңа иҗади агымнарга, жанр 

формаларына, темаларга мҿрҽҗҽгать итү, ҽдҽби герой мҽсьҽлҽсендҽ эзлҽнүлҽр. Азатлык, 

шҽхес иреге, фикер хҿрлеге мҽсьҽлҽлҽренең куелышы 

Гомҽр Бҽшировның «Туган ягым – яшел бишек» автобиографик  повесте. 

(кыскартып). Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Повестьта халык 

тормышының тулы бер панорамасы чагылу. Ҽсҽрдҽ туган ил, халкың белҽн горурлану хисе 

тасвирлана, повесть укучыларда хезмҽткҽ, туган җиргҽ мҽхҽббҽт тҽрбияли. Сурҽтлҽнгҽн 

геройларның, вакыйга-күренешлҽрнең тормышчан булуы, шулар аша ҽдип татар авылының 

үткҽнен һҽм бүгенгесен, борынгыдан килгҽн гореф-гадҽтлҽрен, йолаларын, халыкның күңел 

байлыгын, гомумҽн, милли сыйфатларын тасвирлый. Г.Бҽширов  - портрет, табигать 

бизҽклҽре, характер остасы; Гумҽр образының бирелеше. Тел–стиль чаралары (лексик, 

стилистик, фонетик чаралар һҽм троплар). Ҽдҽби сҿйлҽм: хикҽялҽү, сҿйлҽшү (диалог), сҿйлҽү 

(монолог). Чҽчмҽ сҿйлҽм үзенчҽлеклҽре. Язучы стиле.  

Аяз Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ повесте Язучының тормыш юлы турында 

мҽгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикҽялҽү, сурҽтлҽү, бҽялҽү катламнары. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге 

образлылык: ҽдҽби деталь, җыелма һҽм символик образларның ҽсҽр эчтҽлеген ачудагы 

ҽһҽмияте. Повестьны эчтҽлек һҽм форма ягыннан анализлаганда, хронотоп, архетипны 

ачыклау. Тел-стиль чаралары. Ҽсҽр исеменең эчке һҽм тышкы мҽгънҽгҽ ия булуы. Заманга 

тҽнкыйди бҽя. Язучы стиленең үзенчҽлеклҽре.   

Сөйлҽм үстерү. Сочинение.  

1. ―Кешелҽргҽ изгелек кылып яшҽү – үзе бҽхет‖. 

2. Аяз Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда яшь кеше образларының 

бирелеше. 

3. Аяз Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда образлар системасы. 

4. Аяз Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда заманга тҽнкыйди бҽя чагылышы. 

5. Аяз Гыйлҽҗевнең ―Язгы кҽрваннар‖ повестенда язучы стиленең үзенчҽлеклҽре. 

Миргазиян Юныс ―Биектҽ калу‖  (―Шҽмдҽллҽрдҽ генҽ утлар яна‖)  повесте 

Язучының тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Повесть жанры. Хикҽялҽү, сурҽтлҽү, 

бҽялҽү катламнары. Ҽдҽби ҽсҽрдҽге образлылык: ҽдҽби деталь, җыелма һҽм символик 

образларның ҽсҽр эчтҽлеген ачудагы ҽһҽмияте. Повестьны эчтҽлек һҽм форма ягыннан 

анализлаганда, хронотоп, архетипны ачыклау. Тел-стиль чаралары. Ҽсҽр исеменең эчке һҽм 

тышкы мҽгънҽгҽ ия булуы. Заманга тҽнкыйди бҽя. Язучы стиленең үзенчҽлеклҽре.   

Сҿйлҽм үстерү  Ҽдҽби ҽсҽргҽ бҽя 

Равил Фҽйзуллинның «Җаныңның ваклыгын сылтама заманга…», 

«Аккошлар», «Мин сиңа йомшак таң җиле…»―Вакыт‖, ―Якты моң‖,  һҽм кыска 

шигырьлҽре.  

Шагыйрьнең тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү.  Иҗатка 60 нчы елларда килүе, 

яңача ритмика, рифма, образлар системасы тудыруы. Р.Фҽйзуллин кыска формаларга 

мҿрҽҗҽгать итҽ, аларда метафора алгы планга чыга. Лирик ҽсҽрлҽргҽ анализ ясау 
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үзенчҽлеклҽре. Табигый хис-кичерешлҽр чагылыш тапкан шигырьлҽренең җырлар булып 

китүе. Фҽлсҽфи лирика.  

Сҿйлҽм үстерү  Сочинение 

1. Равил Фҽйзуллин – фҽлсҽфи-лирик шагыйрь. 

2. Равил Фҽйзуллинның мҽхҽббҽт лирикасы. 

3. ―Кыска шигырь – оста шагыйрь‖ Равил Фҽйзуллин иҗатында форма хасиятлҽре. 

Туфан Миңнуллинның «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр»  моңсу комедиясе. Ҽдипнең 

тормыш юлы турында мҽгълүмат бирү. Драма ҽсҽрлҽренҽ анализ ясау үзенчҽлеклҽре. 

Каршылыкның тҿрлҽре: тҿп сюжет сызыгында тышкы каршылык Ҽлмҽндҽр һҽм Ҽҗҽл 

арасында,  эчке каршылык Ҽҗҽл күңелендҽ; ярдҽмче сюжет сызыкларында тышкы 

каршылык Ҽлмҽндҽр белҽн Ҿммия, Ҽлмҽндҽр белҽн Искҽндҽр арасында формалаша. Тҿп 

сюжет сызыгындагы эчке каршылыкның тҿп каршылык булуы. Ҽсҽрнең фҽлсҽфи фикерлҽр 

белҽн баетылуы. Ҽлмҽндҽр образының бирелеше, аның замандаш сыйфатларын туплаган, 

халыкчан образ-характер булуы. Комедиянең тел-сурҽтлҽү чараларына, кинаяле тезмҽлҽргҽ 

байлыгы. Реаль тормыш картиналарының шартлылык һҽм символлар белҽн тыгыз кушылып 

китүе, шуның белҽн ҽсҽрдҽге тҿп идеяне тулырак ачуга ирешү.  

Фҽнис Яруллинның «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повесте. Ҽдипнең тормышы, 

иҗаты турында мҽгълүмат бирү. «Җилкҽннҽр җилдҽ сынала» повестеның – автобиографик 

повесть булуы. Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. Тема, проблема, идея, пафос. 

Идеал. Язучы стиле. (3 сҽгать). 

Мөдҽррис Ҽгълҽмовның «Каеннар булсаң иде», «Учак урыннары» шигырьлҽре. 

Шагыйрьнең тормыш юлы, иҗаты белҽн таныштыру. Классик шигырьгҽ йҿз тотып иҗат 

итүе. Кешене данлау, зурлау темасының бирелеше. Лирик ҽсҽрлҽргҽ анализ ясау 

үзенчҽлеклҽре. Лирик жанрлар: гражданлык лирикасы, күңел лирикасы. Ҽдҽби алымнар: 

кабатлау, янҽшҽлек, каршы кую, үткҽнгҽ ҽйлҽнеп кайту (ретроспекция). Шигырь тҿзелеше. 

Язучы стиле: экзистенциаль башлангыч.  

Йомгаклау дҽресе  

Дҽрестҽн тыш уку өчен ҽсҽрлҽр 

            1. Дҽреслҽргҽ ҽзерлҽнгҽндҽ, вакытлы матбугат материалларына мҿрҽҗҽгать итҽ алу. 

            2. Мҽдинҽ Мҽликова ―Чҽчкҽ балы‖ 

3. Фҽүзия Бҽйрҽмова ―Кыңгырау‖ 

4. Татар ҽдҽбиятында шагыйрҽлҽр иҗаты: Л.Шагыйрьҗан, Э.Мҿэминова, Н.Сафина, 

Р.Вҽлиева, Б.Рҽхимова, Э.Шҽрифуллина, А.Минһаҗева.   Шагыйрҽлҽр иҗатын ҿйрҽнеп, 

проектлар яклау дҽресе. 

5. Хҽзерге татар ҽдҽбиятында яшьлҽр иҗаты. Проектлар яклау дҽресе 

Ятлау өчен ҽсҽрлҽр: 

1. Г.Тукай ―Мҽхҽббҽт‖ шигыре. 

2. Фатих Кҽримнең «Сибҽли дҽ сибҽли» яки «Ант» шигырьлҽре. 

3. Равил Фҽйзуллинның ―Якты моң‖ шигыре. 

4. Мҿдҽррис Ҽгълҽмовның ―Каеннар булсаң иде‖ яки ―Учак урыннары‖ шигыре. 

5. Туфан Миңнуллинның «Ҽлдермештҽн Ҽлмҽндҽр»  моңсу комедиясеннҽн ҿзек. 

 
 

9 нчы сыйныф 

Укыту курсының тулы эчтҽлеге:   

Кереш  
Ҽдҽбият теориясе.Матур ҽдҽбиятның милли үзенчҽлеге турында тҿшенчҽ бирү. 

Татар – төрки ҽдҽбиятының чыганаклары  
Гомумтҿрки ҽдҽбият.Рун язулы истҽлеклҽр.‖Орхон-Енисей ташъязмалары‖. Уйгур язулы 

истҽлеклҽр. (М.Кашгарый,Й.Баласагунлы,Ҽ.Йүгнҽки,Ҽ.Ясҽви,С Бакырганый).  

М.Кашгарыйның ―Диване лҿгатет тҿрек‖ – китабы – борынгы тҿркилҽрнең мҽдҽниятен, 

фольклор һҽм ҽдҽбиятын ҿйрҽнү ҿчен ҽһҽмиятле чыганак. Й.Баласагунлыгының ―Котадгу 

белек‖ поэмасы.Андагы тҿп фикер, поэманың сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. 

Болгар чоры ҽдҽбияты   
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Кереш. Болгар чоры тарихы һҽм мҽдҽнияте. Кол Гали. ―Кыйссаи Йосыф‖ поэмасы.Язучы 

турында белешмҽ. Поэманың сюжеты, сҽнгатьчҽ эшлҽнеше. Татар ҽдбиятына ясаган 

тҽэсирлҽре. 

Алтын Урда чоры ҽдҽбияты. 
Алтын Урда чоры тарихына һҽм мҽдҽниятенҽ күзҽтү. Сҽиф Сараи. Шагыйрьнең тормышы 

һҽм иҗат эшчҽнлеге. ―Гҿлестан бит – тҿрки‖, ―Сҿһҽйл вҽ Гҿлдерсен‖ дастаны. 

Котбның‖Хҿсрҽү вҽ Ширин‖ҽсҽре. 

Казан ханлыгы чоры ҽдҽбияты 
Кереш. Казан ханлыгында ҽдҽбиятның үсеше. Сүз һҽм графика сҽнгатьлҽренең чагылышы 

буларак кабер ташлары.Дастаннар. ―Идегҽй‖ дастаны. ―Дастаны Бабахан‖ ҽсҽре. Казан 

ханлыгы чоры ҽдҽбиятының аерым вҽкиллҽре Мҿхҽммҽд Ҽмин, Кол Шҽриф, Ҿмми Кҽмал 

иҗатлары.Кол Шҽриф‖И күңел...‖‖Башың күтҽр гафлҽтдин‖ Мҿхҽммҽдьяр Бине Мҽхмүд. 

Тҽрҗемҽи хҽле. Ҽдҽби ҽсҽрлҽренҽ  гомуми күзҽтү. ―Тҿхфҽи мҽрдан‖ һҽм ―Нуры содур‖ 

поэмалары,‖Нҽсыйхҽт‖шигыре. Татар поэзиясен үстерүгҽ керткҽн ҿлеше. 

XVII йөздҽ ҽдҽбият  
 XVII йҿзгҽ күзҽтү. ―Дҽфтҽре Чыңгызнамҽ‖, ―Гайсҽ углы Амҽт‖, ―Җҽмигъ ҽт – тҽварих‖ 

ҽсҽрлҽре. Мҽүла Колый. Тҽрҗемҽи хҽле, иҗаты. ―Хикмҽтлҽре‖, ‖Юмартлык бу күңелне 

рушан кылыр...‖, ‖Игенчелек гади эшдер...‖, ‖Гыйлемлек хак рҽхҽттер...‖ Аларның 

үзенчҽлеклҽре. 

XVIII йөздҽ ҽдҽбият  
XVIII йҿз чоры тарихына һҽм мҽдҽниятенҽ күзҽтү. Бу чор татар ҽдҽбиятында жанрлар. XVIII 

йҿздҽ иҗат иткҽн ҽдиплҽр. Габдессҽлам, Габделмҽннан Мҿслим углы, Ҽхмҽдбик, Т.Ялчыгол 

иҗатлары. Габдерҽхим Утыз Имҽни. Иҗатына гомуми күзҽтү. ‖Мҽрсия Хҽмидҽ зҽүҗҽте 

Габдерҽхим Болгари‖шигыре,‖Мҿхиммҽтез-заман‖поэмасыннан‖Йегет булмакның 

бҽяны‖бүлеге. Йомгак. Борынгы һҽм Урта гасыр ҽдҽбиятына күзҽтү.Ҽдҽбият теориясе. Урта 

гасырлар татар ҽдҽбиятында жанрлар тҿрлелеге. Мҽдхия һҽм мҽрсиялҽр. 

XIX йөзнең беренче яртысында ҽдҽбият  
XIX гасырдагы татар ҽдҽбиятына кыскача бҽялҽмҽ - кереш. Казан университеты һҽм татар 

укымышлылары. Ҽ.Каргалый, Һ.Салихов, Ш.Зҽки иҗатларына гомуми күзҽтү. 

Габделҗҽббар Кандалый  
Язучының тормыш юлы. Беренче ҽдҽби ҽсҽрлҽреннҽн ―Рисалҽи –л-иршад‖ һҽм ―Кыйссаи  

Ибраһим Ҽдһҽм‖ поэмалары. Хатын –кызларга багышланган поэмалары һҽм шигъри 

хатлары:‖Шҽфгый‖, ―Сахипҗамал‖, ―Фҽрхи‖,‖Иген икмҽк бирер икмҽк‖,‖Бу бала хҽсрҽте 

түкде...‖,‖Бу хҽсрҽтлҽр бетҽр микҽн?‖һ.б. Кандалыйда крестьян (мужик) образы. Аның татар 

шигъриятенҽ , шигырь техникасын баетуга керткҽн зур ҿлеше.Кандалый иҗатының туплану 

һҽм ҿйрҽнелү дҽрҽҗҽсе. Ҽдҽбият теориясе.Шигырь үлчҽмнҽре. 

XIX йөзнең икенче яртысында ҽдҽбият 

Яңа ҽдҽбиятка күчеш чоры.XIX йҿзнең икенче яртысындагы ҽдҽбиятка гомуми күзҽтү. 

Мҽгърифҽтчелҽрдҽн Ш.Мҽрҗани, Х.Фҽезханов  эшчҽнлеге һҽм иҗатлары турында кыскача 

мҽгълүмат бирү. 

Каюм Насыйри  
Ҽсҽрлҽре турында урта сыйныфларда алган белемнҽрне искҽ тҿшерү. Ҽдҽби ҽсҽрлҽренҽ 

күзҽтү ясау. ―Ҽбүгалисина кыйссасы‖,‖Кырык вҽзир кыйссасы‖.―Фҽвакиһел – җҿлҽса фил - 

ҽдҽбият‖ җыентыгы. Иҗатының халыкчанлыгы. 

Татар прозасының реализм нигезлҽрендҽ җитлегү чорына 

керүе(М.Акъегет,Р.Фҽхреддин,Ф.Кҽрими,З.Һади). 

Муса Акъегет. 
Тормыш юлы һҽи иҗаты. ―Хисаметдин менла‖ романы. 

Риза Фҽхертдинов. 
Иҗади эшчҽнлеге. ―Ҽсма , яки  Гамҽл вҽ җҽза‖ романы. 

Заһир Бигиев  
Ҽдипнең тормыш юлы һҽм иҗаты. ‖Ҿлүф яки гүзҽл кыз Хҽдичҽ‖ романы. 

XIX йөзнең икенче яртысында татар поэзиясенҽ гомуми күзҽтү.(М.Акмулла,Я.Емельянов 

иҗатлары).Мифтахетдин Акмулла. 
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Тормыш юлы, иҗатына күзҽтү. Хат алымы белҽн язылган шигырьлҽре. ‖Башка миллҽт алга 

таба барыр булды‖,Сүз чыгар шагыйрьлҽрдҽн хикмҽт белҽн‖,‖Дамелла Шиһабетдин 

хҽзрҽтнең мҽрсиясе‖шигырьлҽре.Акмулла – чичҽн шагыйрь.Иҗатының ҽһҽмияте. 

Татар драматургиясенең беренче адымнары.  
Жанр формалашу. Г.Ильяси, Ф.Халиди, М.Ҽказаный ҽсҽрлҽре. Тҿрекчҽ һҽм русчадан 

тҽрҗемҽлҽр.Ф.Халиди ―Рҽдде бичара кыз‖. 

 IX сыйныфта өйрҽнгҽннҽргҽ йомгак.  

Үткҽннҽрне кабатлау  

 

Иностранный язык (английский). 

 

5 класс 
 

          Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Здоровый образ жизни. Занятия спортом. 

Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.   

Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Жизнь в городе/ в сельской 

местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи.  

 

Национально региональный компонент - О себе, о своей школе, 1 сентября в нашей школе, 

кружки в нашей школе, обычаи в Татарстане. 
     

     6 класс 

 Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Виды отдыха.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание. 

Спорт. Виды спорта. 

Школа. Школьная жизнь. Каникулы.  

Выбор профессии. Мир профессий.  

Путеш ствия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  Транспорт. 

Окружающий мир. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. 

 

Национально региональный компонент – Достопримечательности  Апастово, знаменитые 

люди Апастово, зоопарк г. Казани, мои питомцы, моя семья(родственники), генеалогическое 

дерево семьи, мои обязанности по дому 

 

7 класс. 

Моя семья. Конфликтные ситуации и их решение. 

 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Карманные деньги.  
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Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Население. Достопримечательности. 

Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, 

традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

8 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья.  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время.  Карманные деньги.  

Школа.  Правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.  

Окружающий мир 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Климат. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. 

9 класс 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки).   Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры.  

Школа.  Переписка с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Проблемы экологии.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. 

Страны изучаемого языка и родная страна 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные 

даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

 Национальный компонент. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, 

диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 
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Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого 

учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение 

(характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без 

опоры на зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз (8-9 

класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной 

задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 

сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержаниятекста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. 

Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 

минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на 

несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. 

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

содержание: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, 

прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных 

аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты 

могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для 

чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое 

количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

построенных на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Письменная речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

      заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес); 
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      написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

      написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать 

благодарность, давать совет, просить о чем-либо), объем личного письма около 100–120 

слов, включая адрес; 

      составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение 

результатов проектной деятельности. 

      делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 
Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). 

Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных типов 

предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 

500 усвоенных в начальной школе). 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных 

степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, 

неопределенных и их производных, относительных, вопросительных); количественных и 

порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; 

предлогов. 

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

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

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

межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

      знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

      сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

      сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

      знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных 

образцов фольклора (пословицы и т. д.); 
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      представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка; о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

      умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную 

лексику); 

      умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

      переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

      использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

      прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

      догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

      использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

      работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, 

сокращение, расширение устной и письменной информации, создание второго текста по 

аналогии, заполнение таблиц; 

      работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

      планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами 

(наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их 

интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная презентация с 

аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным 

проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

      самостоятельно работать в классе и дома. 

Специальные учебные умения 
Формирование и совершенствование умений: 

      находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

      семантизировать слова на основе языковой догадки; 

      осуществлять словообразовательный анализ; 

      пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

      участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

История России. 

 

Программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

разработана на основе Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, подготовленной в 2013-14 г. в целях повышения качества школьного исторического 

образования, воспитания гражданственности и патриотизма, формирования единого 

культурно-исторического пространства Российской Федерации.  

Общая характеристика примерной программы по истории. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
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этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 

общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих 

федеральных государственных образовательных стандартах основного общего образования, 

принятых в 2009–2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе;  

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории базовыми принципами школьного исторического образования 

являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных 

символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического 

образования на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на 

следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным 

результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, 

отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности 

усилий многих поколений, народов и государств; 
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 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и 

общества;  

 исторический подход как основа формирования содержания курса и 

межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного 

цикла;  

 антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное 

восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию. 

 

Место учебного предмета «История» в Примерном учебном плане основного 

общего образования. 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах.  

Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные 

предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 

«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и 

жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Знакомство обучающихся при получении основного общего образования с предметом 

«История» начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории способствует 

формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и 

государств, преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов. 

Преподавание курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и 

понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в мировом 

историческом процессе.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный интерес, 

базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения соотносить 

исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, национально-

культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической картой 

как источником информации о расселении человеческих общностей, расположении 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития 

социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет 

определяющее значение в осознании обучающимися культурного многообразия мира, 

социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного 

отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении назначения и 

художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, изобразительных 

и вещественных исторических источников.  

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». 

Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре 

– как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 
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процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Патриотическая основа исторического образования имеет цель воспитать у 

молодого поколения гордость за свою страну, осознание ее роли в мировой истории. При 

этом важно акцентировать внимание на массовом героизме в освободительных войнах, 

прежде всего Отечественных 1812 и 1941-1945 гг., раскрыв подвиг народа как пример 

гражданственности и самопожертвования во имя Отечества. Вместе с тем, позитивный пафос 

исторического сознания должна создавать не только гордость военными победами предков. 

Самое пристальное внимание следует уделить достижениям страны в других областях. 

Предметом патриотической гордости, несомненно, является великий труд народа по 

освоению громадных пространств Евразии с ее суровой природой, формирование 

российского общества на сложной многонациональной и поликонфессиональной основе, в 

рамках которого преобладали начала взаимовыручки, согласия и веротерпимости, создание 

науки и культуры мирового значения, традиции трудовой и предпринимательской культуры, 

благотворительности и меценатства.  

В школьном курсе должен преобладать пафос созидания, позитивный настрой в 

восприятии отечественной истории. Тем не менее, у учащихся не должно сформироваться 

представление, что история России – это череда триумфальных шествий, успехов и побед. В 

историческом прошлом нашей страны были и трагические периоды (смуты, революции, 

гражданские войны, политические репрессии и др.), без освещения которых представление о 

прошлом во всем его многообразии не может считаться полноценным. Трагедии нельзя 

замалчивать, но необходимо подчеркивать, что русский и другие народы нашей страны 

находили силы вместе преодолевать выпавшие на их долю тяжелые испытания. 

Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в мире. В 

связи с этим необходимо расширить объем учебного материала по истории народов России, 

делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении экономических, 

социальных, политических и других связей между народами. Следует подчеркнуть, что 

присоединение к России и пребывание в составе Российского государства имело 

положительное значение для народов нашей страны: безопасность от внешних врагов, 

прекращение внутренних смут и междоусобиц, культурное и экономическое развитие, 

распространение просвещения, образования, здравоохранения и др. 

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на идее 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества, формирования правового сознания. Следует уделить 

внимание историческому опыту гражданской активности, местного самоуправления 

(общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, научные общества, 

общественные организации и ассоциации, политические партии и организации, общества 

взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного представительства.  

Необходимо увеличить количество учебного времени на изучение материалов по 

истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал, историю 

повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на периферии 

школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и понимать достижения 

российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ века, великие произведения 

художественной литературы, музыки, живописи, театра, кино, выдающиеся открытия 

российских ученых и т. д. Важно отметить неразрывную связь российской и мировой 

культуры.  

Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе 

исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных стадиях 

исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо экономические, либо 

внутриполитические или внешнеполитические факторы. 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 

исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические категории, 
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персоналии, события и закономерности, так и получить навыки историографического 

анализа, глубокого проблемного осмысления материалов (преимущественно в ходе изучения 

периодов истории Нового и Новейшего времени), сравнительного анализа.  

Историческое образование в выпускном классе средней школы может иметь 

дифференцированный характер. В соответствии с запросами школьников, возможностями 

образовательной организации изучение истории осуществляется на базовом и/или 

углубленном уровнях. Образовательной организации предоставляется возможность 

формирования индивидуального учебного плана, реализации одного или нескольких 

профилей обучения.  

В случае обучения на профильном уровне учащиеся (в соответствии с требованиями 

ФГОС) должны сформировать знания о месте и роли исторической науки в системе научных 

дисциплин, представления об историографии; овладеть системными историческими 

знаниями, пониманием места и роли России в мировой истории; овладеть приемами работы с 

историческими источниками, умениями самостоятельно анализировать документальную базу 

по исторической тематике; сформировать умение сопоставлять и оценивать различные 

исторические версии. 

 

История 

5класс 
Введение (1 час) 
Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 
 

сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в 
изучении истории Древнего мира. Счёт лет в истории. Хронология — наука об измерении 
времени. Опыт, культура счёта времени по годам в древних государствах. Изменения счёта 
времени с наступлением христианской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры 
(обратный счёт лет). Представление о понятиях: год, век (столетие), тысячелетие, эпоха, эра. 
Историческая карта  

РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 ч.) 
 

Тема 1. Первобытные собиратели и охотники Представление о понятии «первобытные 
люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди — наши далёкие предки. Прародина 
человека. Археологические свидетельства первобытного состояния древнейшего человека. 
Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Собирательство и охота — способы 
добывания пищи. Первое великое открытие человека — овладение огнём. Родовые общины 
охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особенности. Испытание 
холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла охоты. Охота как 
основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща достигать цели в 
охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека. Человек разумный: кто он? Родовые 
общины. Сообщество сородичей. Особенности совместного ведения хозяйства в родовой 
общине. Распределение обязанностей в родовой общине. Возникновение искусства и 
религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки древнейших рисунков. Человек 
«заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных верованиях 
первобытных охотников и собирателей. Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы 
 

Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 
хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 
земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последствия 
перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 
ткачество. Изобретение ткацкого станка. Родовые общины земледельцев и скотоводов. 
Племя: изменение отношений. Управление племенем. Представления о происхождении 
рода, племени. Первобытные религиозные верования земледельцев и скотоводов. 
Зарождение культа. Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение 
ремесленников в общине. Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. 
Изобретение плуга. От родовой общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение 
неравенства в общине земледельцев. Выделение знати. Преобразование поселений в 
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города. Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? 
Переход от первобытности к цивилизации (неолитическая революция (отделение 
земледелия и скотоводства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление 
городов, государств, письменности). Тема 3. Счёт лет в истории 

 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 
пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 
ориентировки в историческом времени.  

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК( 20 ч.)  

Тема 4. Древний Египет 
 

Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Нила и 
природные условия. Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. 
Путь к объединению Древнего Египта. Возникновение единого государства в Египте. 
Управление страной. Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до 
простого земледельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла 
и обмен. Писцы собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать 
гробницы вельмож. В усадьбе вельможи. Служба вельмож. Вельможа во дворце фараона. 
Отношения фараона и его вельможей. Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. 
Вооружение пехотинцев. Боевые колесницы египтян. Направления военных походов и 
завоевания фараонов. Завоевательные походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф 
фараонов. Главные города Древнего Египта — Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление 
наёмного войска. Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы — жилища богов. 
Могущество жрецов. Рассказы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об 
Осирисе и Исиде. Сет и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве 
мёртвых»: мумия, гробница, саркофаг. Фараон — сын Солнца. Безграничность власти 
фараона. «Книга мёртвых». Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение 
каменных пирамид. Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм — жилище богов. 
Внешний вид и внутреннее устройство храма. Археологические открытия в гробницах 
древнеегипетских фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство 
древнеегипетской скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в 
скульптуре и изображения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в 
национальных музеях мира: Эрмитаж, Лувр, Британский музей. Письменность и знания 
древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенности древнеегипетской 
письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и инструмента для 
письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса — древнеегипетская 
книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных знаний (математика, 
астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, водяные 
часы, звёздные карты. Хранители знаний — жрецы. Повторение. Достижения древних 
египтян (ирригационное земледелие, культовое каменное строительство, становление 
искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограниченная власть фараонов. 
Представление о загробном воздаянии (суд Осириса и клятва умершего). 
 

Тема 5. Западная Азия в древности 

Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт 

ЮжногоДвуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии  

возникновения государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных 

кирпичей. Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой 

материал. Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги 

шумеров. Область знаний и 

полномочий жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. Научные знания 

(астрономия, математика). 
 

Письмена на глиняных табличках. Мифы II сказания с глиняных табличек. Клинопись — 
особое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон 
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становится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи — власть от бога Шамаша. 
Представление о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над 
преступниками. Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о 
новых отношениях, о новых социальных группах: ростовщик. Финикийские мореплаватели. 
География, природа и занятия населения Финикии. Средиземное море и финикийцы. 
Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изготовление пурпурных тканей. 
Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир. Морская торговля и пиратство. 
Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, легенды о финикийцах. 
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 
жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 
племён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Иосиф 
и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 
исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 
Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. 
Борьба с филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: 
Сауле, Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога 
Яхве. Библейские предания о героях. Ассирийская держава. Освоение железа. Начало 
обработки железа. Последствия использования железных орудий труда. Использование 
железа в военном ремесле. Ассирийское войско. Конница ассирийцев. Приспособления для 
победы над противником. Ассирийское царство — одна из великих держав Древнего мира. 
Завоевания ассирийских царей. Трагедия побеждённых Ассирией стран. Ниневия 
 

— достойная столица ассирийских царей-завоевателей. Царский дворец. Библиотека 
глиняных книг Ашшурбанапала. Археологические свидетельства ассирийского искусства. 
Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. Персидская держава «царя царей». 
Три великих царства в Западной Азии. Город Вавилон и его сооружения. Начало чеканки 
монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь Кир Великий: его победы, военные 
хитрости и легенды о нём. Образование Персидской державы (завоевание Мидии, Лидии, 
Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская дорога» и «царская почта». Система 
налогообложения. Войско персидского царя. Столица великой державы древности — город 
Персеполь.  

Тема 6. Индия и Китай в древности 
 
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. 
Природа и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 
Гималайские горы. Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и 
развитие оросительного земледелия. Основные занятия индийцев. Жизнь 

среди природы: животные и боги индийцев. Сказание о Раме. Древнейшие города. Вера 
 

в переселение душ. Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд 
жертвоприношения богам: Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и 
касты знатных воинов, земледельцев и слуг. «Неприкасаемые». Индийская мудрость, знания 
и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. Объединение Индии царём Ашока. 
Чему учил китайский мудрец Конфуций. Страна, где жили китайцы. География, природа и 
ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель — 
уважение к старшим. Учение Конфуция. Мудрость — в знании старинных книг. Китайские 
иероглифы. Китайская наука учтивости. Первый властелин единого Китая. Объединение 
Китая при ЦиньШихуане. Завоевательные войны, расширение территории государства 
ЦиньШихуана. Великая Китайская стена и мир китайцев. Деспотия ЦиньШихуана. 
Возмущение народа. Свержение наследников ЦиньШихуана. Археологические 
свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы ЦиньШихуана. Шёлк. Великий шёлковый 
путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов Древнего Востока  
в мировую историю и культуру. 
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ (21ч.) 
Тема 7. Древнейшая Греция 
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Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 
рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское 
царство в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, 
скульптура и фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменности. 
Гибель Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены 
и Троя. В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные 
Львиные ворота. Обдик города-крепости: археологические находки и исследования. 
Древнейшее греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская война. Мифы 
о начале Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных племён и его 
последствия. Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и 
«Одиссея». Гнев Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и 
сказания об Одиссее, Ахиллесе, троянском коне. 
Мораль поэмы. 
 

Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака — Одиссея. Одиссей 
находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 
Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы. Религия древних греков. Боги Греции. 
Основные занятия греков и их покровители. Религиозные верования греков. Пантеон 
олимпийских богов . Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Мифы о Дионисе и 
Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  

Тема 8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием 
 

Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов — городов-государств (Афины, 
Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. Земледельцы Аттики теряют 
землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. Дефицит земли. 
Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садоводство, выращивание 
оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в Афинском полисе. Знать во главе 
управления Афин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта. Бедственное положение 
земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. Зарождение 
демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические реформы Солона. 
Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное собрание и 
граждане Афин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. Древняя Спарта. 
География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание спартанцами Лаконии 
и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и большинства. Спарта 
 

— военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов. Управление Спартой и 
войском. Спартанское воспитание. «Детский» способ голосования. Легенда о поэте Тиртее. 
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 
побережья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 
колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 
Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада 
— колыбель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 
России. Древний город в дельте реки Дона. Олимпийские игры в древности. Праздник, 
объединявший эллинов. Олимпия — город, где зародилась традиция Олимпийских игр. 
Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять незабываемых дней. Виды состязаний. 
Миф об основании Олимпийских игр. Награды победителям. Легенды о знаменитых атлетах. 
 

Возвращение в родной город. Воспитательная роль зрелищ Олимпийских игр. Победа греков 
над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабощения. 
Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 
Тактика и 
 

героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга. Нашествие персидских войск на Элладу. 
Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских юношей при вступлении на военную 
службу. Идея Фемистокла о создании военного флота. Вторжение персов в Элладу. 
Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 
Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское 
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сражение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на 
море. Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль 
предания «Перстень Поликрата».  

Тема 9. Возвышение Афин в V в. до н. э. и расцвет демократии 
 

Последствия победы над персами для Афин. Афинский морской союз. Установление в 
полисах власти демоса — демократий. В гаванях афинского порта Пирей. В военных и 
торговых гаванях Пирея. Военный и торговый флот. Гражданское и негражданское население 
Афинского полиса. Пошлины. Рабство и рабский труд. Афины — крупнейший центр ремесла 
и торговли. В городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини 
Афины. Керамик — там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и 
чернофигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора — главная площадь Афин. Из 
жизни древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. Особенности архитектуры храмов. 
Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета. В афинских школах и гимнасиях. 
Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-педагоги. Занятия в школе. 
Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о природе человека. Скульптуры Поликлета 
и Мирона и спортивные достижения учащихся палестры. 
 

В афинских гимнасиях. Обучение красноречию. В театре Диониса. Возникновение театра в 
Древней Греции. Устройство. Театральные актёры. Театральные представления: трагедии и 
комедии. На представлении трагедии Софокла «Антигона». Театральное представление 
комедии Аристофана «Птицы». Воспитательная роль театральных представлений. Афинская 
демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в VB. ДО Н. э. Выборы на 
общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 
пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 
должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий. 
Афинский мудрец Сократ.  
Тема 10. Македонские завоевания в IVв. до н.э.  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусобные 
войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции — 
Македонского царства. Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии 
при царе Филиппе. Стремление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. 
Аристотель — учитель Александра, сына македонского царя Филиппа. Македонская фаланга. 
Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Македонии: Исократ и 
Демосфен. Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь 
поражения и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр — царь Македонии 
и Греции. Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход 
македонцев и греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском 
Дария III у города Исс. Походы в Финикию, Египет. Провозглашение Александра богом и 
сыном бога Солнца. Основание Александрии. Победа при Гавгамелах. Гибель Персидского 
царства. Поход в Индию — начало пути к завоеванию мира. Изменение великих планов. 
Возвращение в Вавилон. Писатели об Александре Македонском. В Александрии Египетской. 
Распад державы Александра после его смерти. Складывание пространства эллинистического 
мира на территории державы Александра Македонского: Египетское, Македонское, 
Сирийское царства. Александрия Египетская — крупнейший порт, торговый и культурный 
центр Восточного Средиземноморья. Фаросский маяк — одно из чудес света. Музей. 
Александрийская библиотека. Из истории древних библиотек. Греческие учёные на благо 
Александрии Египетской: Аристарх Самосский, Эратосфен, Евклид. Повторение. Вклад 
древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и своеобразие эллинистической 
культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и в Афинском полисе. 
Особенности афинской демократии. 
 
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ( 21ч.)  
Тема 11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией 
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 
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Италии (латины, этруски, самниты, греки). Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: 
Амулий, Ромул и Рем. Ромул — первый царь Рима. Город на семи холмах и его обитатели. 
Занятия римлян. Почитание Весты и Марса. Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и 
римский юноша Муций. Отказ римлян от царской власти. Завоевание Римом Италии. 
Возникновение республики. Консулы — ежегодно выбираемые правители Рима. Борьба 
плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашествие галлов. Военные победы 
римлян. Битвы с Пирром. 
 

Пиррова победа. Установление господства Рима над Италией. Решение земельного вопроса 
для плебеев. Устройство Римской республики. Плебеи — полноправные граждане Рима. 
Отмена долгового рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. 
Римское войско и римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме. 
Тема 12. Рим — сильнейшая держава Средиземноморья Карфаген — преграда на пути к 
Сицилии. Карфаген — стратегический узел в Западном Средиземноморье. Первые победы 
Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват Сицилии. Вторая война Рима с 
Карфагеном. Поход Ганнибала через снежные Альпы. Вторжение войск Ганнибала в Италию. 
Союз с галлами. Путь к Риму. Разгром римлян при Каннах: тактика Ганнибала и тактика 
римлян. Изменение стратегии римлян в войне с Ганнибалом. Первая морская победа 
римлян. Окончание войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление 
господства Рима в Западном Средиземноморье. Установление господства Рима во всём 
Восточном Средиземноморье. Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и 
властвуй». Подчинение Греции Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф 
римского консула и исчезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон — автор 
сценария гибели Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье — провинция Рима. 
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима — главный источник рабства. 
Политика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в 
быту римлян. Раб — «говорящее орудие». Гладиаторские игры — любимое зрелище римлян. 
Амфитеатры. Римские учёные о рабах. Тема 13. Гражданские войны в Риме 

 

Возобновление и обострение противоречий между различными группами в римском 
обществе после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 
Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев 
Италии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 
Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разорение 
земледельцев Италии. Гай Гракх — продолжатель дела брата. Гибель Гая. Восстание 
Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа восставших и 
Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии восставших 
рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспокоенность римского 
сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. 
 

Разгром армии рабов римлянами под руководством Красса. Причины поражения 
восставших. Единовластие Цезаря. Превращение римской армии в наёмную. Борьба 
полководцев за единоличную власть. Красе и Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей 
 

и Цезарь. Завоевание Галлии. Гибель Красса. Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у 
ног Цезаря. Диктатура Цезаря. Легионы и ветераны — опора Цезаря в его политическом 
курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. Установление империи. Поражение 
сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. Борьба Антония и! Октавиана за 
единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. Победа флота Октавиана у мыса Акций. 
Превращение Египта в римскую провинцию. Единовластие Октавиана. Окончание 
гражданских войн в Италии и провинциях. Власть и правление Октавиана Августа. 
Превращение Римского государства в империю. Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона  
— римского философа. Поэма Вергилия «Энеида». 
Тема 14. Римская империя в первые века нашей эры  
Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров 
расширить римские владения. Соседи Римской империи. Установление мира с Парфией. 
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Разгром римских легионов германцами. Главные враги Римской империи. Образ жизни и 
верования германцев. Предки славянских народов: римские писатели о славянах, их занятия, 
образ жизни и верования. Дороги Римской империи. Рим при императоре Нероне. 
Укрепление власти императоров. Складывание культа императоров. Актёр на 
императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: расцвет доносительства. 
Забавы и расправы Нерона. Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. 
Массовое восстание в армии и гибель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник 
Иисус из Палестины. «Сыны света» из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. 
Предательство Иуды. Распространение христианства. Моральные нормы Нагорной 
проповеди. Апостолы. Представления о Втором пришествии, Страшном суде и Царстве 
Божьем. Идея равенства всех людей перед Богом. Христиане — почитатели Иисуса, Божьего 
избранника. Преследования римскими властями христиан. Расцвет Римской империи во II в. 
Неэффективность рабского труда. Возникновение и развитие колоната. Правление Траяна — 
«лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Траяна — последние 
завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштабное 
строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 
городов в провинциях империи. «Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. 
Город — столица империи. Архитектурный облик Рима. 
 
Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на городских холмах. 
Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство повседневности римлян. 
Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для бедноты. Большой цирк в 
Риме.  

Тема 15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи 
 

Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 
варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 
Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора. 
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 
христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основание 
Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 
архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи. Ад и рай 
 
в книгах христиан. Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два 
самостоятельных государства. Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов  
в Италию. Борьба полководца Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. 
Недовольство легионеров-варваров. Взятие Рима Аларихом — вождём готов. Падение 
Западной Римской империи. Новый натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение 
Вечного города варварами. Свержение юного римского императора Ромула Августула. 
Передача имперских регалий византийскому императору. Западная Римская империя 
перестала существовать. Конец эпохи античности. Итоговое повторение. Признаки 
цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и Риме. Роль граждан в управлении 
государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие греческого полиса и Римской республики 
от государств Древнего Востока. Вклад народов древности в мировую культуру. 
 

6класс 
Всеобщая история  
Раздел 1.Введение  
 
Средневековье как период всемирной истории. Происхождение и смысл понятия «средние 
века», хронологические рамки средневековья. Понятие средневековой цивилизации. 
Раздел 2. Становление Средневековой Европы (VI-XIвв)  
 
Варварские народы Европы: кельты, германцы, славяне в эпоху Великого переселения 
народов. Природа и человек в раннее средневековье. Общественный строй варваров. 
Образование варварских королевств на территории Западной Римской империи. 
 
Судьба варварских королевств в Италии. Франкское государство и его завоевания. 
Образование единого английского государства. Основание династии Каролингов. Карл 
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Великий. Расширение Франкского государства. Создание империи Каролингов. Управление 
империей. Распад империи Карла Великого. 
 
Общественное устройство и законы варварских королевств. Рождение нового 
средневекового общества. Формирование классов феодального общества. Вассальные 
отношения. Начало феодальной раздробленности. Феодальная лестница. Понятие 
феодализма. 
Норманны и их набеги. Северная Европа в раннее средневековье. 
 
Рыцарский замок и его устройство. Средневековое рыцарство: быт и нравы. Посвящение в 
рыцари. Турниры. Независимость феодалов. 
 
Крестьянство в средневековом обществе. Свободные и зависимы крестьяне. Средневековая 
деревня. Община и феодальные повинности крестьян. Крестьянский труд. Жизнь и быт 
крестьян. 
 
Культура, быт и нравы варварского населения Европы. Варварское искусство. Христианство и 
язычество в раннее средневековье. Книжная и ученая культура. Возрождение интереса к 
античности при дворе Карла Великого. Школа, просвещение и искусство в эпоху Карла 
Великого.  

Преемственность с античной цивилизацией. Власть императора в Византии. Церковь 
 
и светские власти. Города Византии и жизнь в них. Эпоха Юстиниана: реформы и укрепление 
империи. Борьба Византии с врагами. Складывание православного мира.  
Образование в Византии. Византия и античное культурное наследие. Византийская наука. 
Византийская храмовая архитектура. Византийская живопись. Икона, фреска, мозаика. 
Византия и славянский мир.  
Раздел 3. Арабы в VI – XI вв.   
Природа Аравии. Быт и хозяйство арабов. Мекка. Кааба. Жизнь и проповедь Мухаммеда. 
Принятие ислама и возникновение исламского государства у арабов. Основы исламского 
вероучения. Начало завоеваний арабов. Создание Арабского халифата. Политический и 
экономический строй халифата. Исламская культура. Причины распада халифата. 
Расширение исламского мира.  
Раздел 4. Феодалы и крестьяне.   
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада. 
Раздел 5. Средневековый город и его обитатели   
Средневековые города как центры экономической, политической и духовной жизни. Пути 
возникновения средневековых городов. Ремесло и торговля в средневековом городе. 
Борьба городов с сеньорами. Быт и нравы горожан. Влияние городской жизни на развитие 
средневековой цивилизации Запада. 
Раздел 6. Католическая церковь. (  
Идея единства христианского мира. Христианство и культура. Раскол христианского мира. 
Расхождения между Восточной и Западной церквами. Католический и православный мир. 
Изменения во взглядах горожан на мир. Характер движений еретиков. Церковь и еретики. 
Создание инквизиции и борьба с ересью.  
Причины и цели крестовых походов. Роль папства в организации крестовых походов. 
Участники крестовых походов. Государства крестоносцев на Востоке. Четвёртый крестовый 
поход и захват Константинополя. Детский крестовый поход. Завершение и итоги крестовых 
походов. 
Раздел 7.Образование централизованных государств в Западной Европе   
Франция при первых Капетингах. Причины и начало политической централизации Франции. 
Укрепление королевской власти. Королевская власть в Англии. Война баронов против короля 

и принятие Великой хартии вольностей. Начало английского парламентаризма. 
 

Причины и начало Столетней войны. Ход военных действий. Обострение социально-
политических противоречий в воюющих странах: парижское восстание, Жакерия, восстание 
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Уота Тайлера. Возобновление войны. Успехи англичан. Жанна д' Арк – национальная героиня 
Франции. Окончание и итоги Столетней войны. Завершение создания централизованного 
государства во Франции. Война Алой и Белой розы в Англии.  

Раздел 8. Германия и Италия в XII-XV веках.  
 
Политическое развитие Германии и Италии. Феодальная раздробленность Германии и 
Италии. Борьба империи и городов Северной Италии. Завершение борьбы между 
императорами и римскими папами.  

Раздел 9. Славянские государства и Византия.  
Социальное и политическое развитие Чехии в составе Священной Римской империи. Карл IV. 
Проповедь Яна Гуса. Причины, ход и итоги гуситских войн. 
 
Завоевания турок-османов. Создание Османской империи. Турецкая армия. Янычары. 
Завоевания турок. Христианские народы под властью исламского государства. Падение 
Константинополя и гибель государств православного мира на юго-востоке Европы.  

Раздел 10. Культура Западной Европы в XI – XV вв. 
 

Средневековые школы и обучение в них. Возникновение университетов. Устройство 
средневекового университета. Студенты и преподаватели. Обучение в средневековом 
университете. Средневековая наука. Влияние христианства на европейскую культуру. 
Романское искусство. Изобразительное искусство. Средневековая литература. Зарождение 
идей гуманизма. Искусство раннего Возрождения.  

Раздел 11. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.  
 
Связь традиций древнего и средневекового Китая. Религии. Власть императора. 
Конфуцианская система воспитания. Школа в средневековом Китае. Борьба с иноземными 
вторжениями. Культура: поэзия, живопись, архитектура. 
 
Природа и население Индии. Государство. Раджи и их войско. Варны и касты. Земельная 
собственность в Индии. Положение крестьян. Мусульманское завоевание Индии. Наука и 
искусство средневековой Индии. 
 
Особенности цивилизаций Американского континента: хозяйство, политическое и 
общественное устройство, религия, культура. Города-государства майя. Империя ацтеков. 
Царство инков.  

Раздел 12. Итоговое повторение.  
Итоговое повторение курса История Средних веков. 
ИСТОРИЯ РОССИИ 

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(С ДРЕВНОСТИ ДО КОНЦА XV в.)  
Введение 

Предмет  отечественной  истории.  История  России  как  неотъемлемая  часть  всемирно 

исторического процесса. Факторы самобытности российской истории. Природный фак- 
тор в отечественной истории. Источники по российской истории. Историческое пространство 

и символы российской истории. Кто и для чего фальсифицирует историю России.  
Народы и государства на территории нашей страны в древности.  
Появление и расселение человека на территории современной России. Первые культуры и 
общества.Малые государства Причерноморья в эллинистическую эпоху. Евразийские степи и 
лесостепь. Народы Сибири и Дальнего Востока. Хуннский каганат. Скифское царство. 
Сарматы. Финские племена. Аланы. 
Восточная Европа и евразийские степи в середине I тысячелетия н. э.  
Великое переселение народов. Гуннская держава Аттилы. Гуннское царство в предгорном 
Дагестане. Взаимодействие кочевого и оседлого мира в эпоху Великого переселения 
народов. Дискуссии о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 
их разделение на три ветви — восточных, западных и южных славян. Славянские общности 
Восточной Европы. Их соседи — балты, финно-угры, кочевые племена. 
 

Хозяйство восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 
Возникновение княжеской власти. Традиционные верования славян. Страны и народы 
Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Объединения древнетюркских племён 
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тюрков, огузов, киргизов и кыпчаков. Великий Тюркский каганат; Восточный Тюркский 
каганат и Западный Тюркский каганат. Уйгурский каганат. Великий киргизский каганат. 
 

Киргизский каганат. Киданьское государство. Аварский каганат. Хазарский каганат. Волжская 
Булгария. Этнокультурные контакты славянских, тюркских и финно-угорских народов к концу 
I тыс. н. э. Появление первых христианских, иудейских, исламских общин. 
 

Образование государства Русь 
 

Политическое развитие Европы в эпоху раннего Средневековья. Норманнский фактор в 
образовании европейских государств. Предпосылки и особенности складывания государства 
Русь. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Новгород и Киев — 
центры древнерусской государственности. Князь Олег. Образование государства. Перенос 
столицы в Киев.Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Формирование 
территории государства Русь. Социально-экономический строй ранней Руси. Земельные 
отношения. Свободное и зависимое население. Крупнейшие русские города, развитие 
ремёсел и торговли. Отношения Руси с соседними народами и государствами: Византией, 
странами Северной и Центральной Европы, кочевниками. Святослав и его роль в 
формировании системы геополитических интересов Руси.  

Европейский христианский мир. Крещение Руси: причины и значение. Владимир I Святой. 
Зарождение ранней  русской  культуры,  её  специфика  и  достижения.  Былинный  эпос. 
Возникновение письменности. Начало летописания. Литература и её жанры (сло- 
во,  житие,  поучение,  хожение).  Деревянное  и  каменное  зодчество.  Монументальная 

живопись, мозаики, фрески. Иконы. Декоративно-прикладное искусство.  

Быт и образ жизни разных слоёв населения. 
Русь в конце X — начале XII в. 
Место и роль Руси в Европе. Расцвет Русского государства. Политический строй. Ор- 
 

ганы власти и управления. Внутриполитическое развитие. Ярослав Мудрый. Владимир 
Мономах. Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы. Социально-
экономический уклад. Земельные отношения. Уровень социально-экономического развития 
русских земель. Дискуссии об общественном строе. Основные социальные слои 
древнерусского общества. Зависимые категории населения. Православная церковь и её роль 
 

в жизни общества. Развитие международных связей Русского государства, укрепление его 
международного положения. Развитие культуры. Летописание. «Повесть временных лет». 
Нестор. Просвещение. Литература. Деревянное и каменное зодчество, скульптура, 
живопись, прикладное искусство. Комплексный характер художественного оформления 
архитектурных сооружений. Значение древнерусской культуры в развитии европейской 
культуры. Ценностные ориентации русского общества. Повседневная жизнь, сельский и 
городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Картина мира древнерусского 
человека. Изменения в повседневной жизни с принятием христианства. Нехристианские 
общины на территории Руси.  
Русь в середине ХII — начале XIII в.  
Эпоха политической раздробленности в Европе. Причины, особенности и последствия 
политической раздробленности на Руси. Формирование системы земель самостоятельных 
государств.  
Изменения в политическом строе. Эволюция общественного строя и права. Территорияи 
население крупнейших русских земель. Рост и расцвет городов. 
 

Консолидирующая роль православной церкви в условиях политической децентрализации. 
Международные связи русских земель. Развитие русской культуры: формирование 
региональных центров. Летописание и его центры. Даниил Заточник. «Слово о полку 
Игореве». 
Русские земли в середине XIII — XIV в. 
Возникновение Монгольской державы. Чингисхан и его завоевания. Формирование 

Монгольской империи и её влияние на развитие народов Евразии. Великая Яса. 

Завоевательные походы Батыя на Русь и Восточную Европу и их последствия. Образование 
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Золотой Орды. Русские земли в составе Золотой Орды. Политико-госу- 
дарственное устройство страны. Система управления. Армия и вооружение. Налоги и 

повинности населения. Города. Международная торговля. Влияние Орды на политическую 

традицию русских земель, менталитет, культуру и быт населения. Золотая Орда в системе 

международных связей. Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 
 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные земли: 
Новгородская и Псковская. Борьба с экспансией крестоносцев на западных границах Руси. 
Александр Невский. Политический строй Новгорода и Пскова. Княжества Северо-Восточной 
Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. 
Усиление Московского княжества. Иван Калита. 
 
Народные выступления против ордынского господства. Дмитрий Донской. Куликовская 
битва. Закрепление первенствующего положения московских князей. 
 
Религиозная политика в Орде и статус православной церкви. Принятие ислама и его 
распространение. Русская православная церковь в условиях ордынского господства. 
 
Сергий Радонежский. Культура и быт. Летописание. «Слово о погибели Русской земли». 
«Задонщина». Жития. Архитектура и живопись. Феофан Грек. Андрей Рублёв.Ордынское 
влияние на развитие культуры и повседневную жизнь в русских землях.  

Формирование единого Русского государства 

Политическая  карта  Европы  и  русских  земель  в  начале  XV  в.  Борьба  Литовского  и  

Московского княжеств за объединение русских земель.Распад Золотой Орды и его влияние 

на политическое развитие русских земель. Большая Орда, Крымское, Ка- 
занское, Сибирское ханства, Ногайская Орда и их отношения с Московским государством. 
Междоусобная война в Московском княжестве во второй четверти XV в. Василий Тёмный. 
Новгород и Псков в XV в. Иван III. Присоединение Новгорода и Твери к Мо- 
скве. Ликвидация зависимости от Орды. Принятие общерусского Судебника. 
Государственные символы единого государства. Характер экономического развития русских 

земель. Установление автокефалии Русской православной церкви. Внутрицерковная борьба. 
Ереси. Расширение международных связей Московского госу- 
дарства.  Культурное  пространство  единого  государства.  Летописание  общерусское  и 
 
региональное. «Хожение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура и живопись. Мо-
сковский Кремль. Повседневная жизнь и быт населения. 
 

История нового времени, 7 класс  

Вводная тема. Рубеж Средневековья и Нового времени. 
 
С чего началось Новое время? Понятие аграрного общества и признаки его разрушения. 
Раннее и позднее Новое время.  
Европа на пороге Нового времени: особенности средневековой католической цивилизации 
(роль католической церкви, рост городов и торговли, науки и образования и т.д.); 
европейские страны между раздробленностью и централизацией, империя Карла V 
Габсбурга и угроза со стороны Османской империи. 
Тема 1. Начало Нового времен. Конец XV – начало XVII века (6 часов) 
Великие географические открытия: их причины, основные события и герои (Колумб – 1492 г., 
Васко да Гама – 1498 г., Магеллан – 1519-1522 гг.), последствия (крах средневековой картины 
мира, начало создания мирового рынка). 
 
Начало колониальных захватов: причины, основные события (конкистадор Кортес – 1519 г.) и 
последствия (образование колоний и колониальных империй). Судьба американских 
индейцев и других жителей захваченных европейцами территорий. 
 
Эпоха Возрождения: основные черты, деятели (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Шекспир), 
достижения (новые темы и идеи искусства Нового времени, его культурное наследие). 
Смена средневекового аскетизма идеями гуманизма. 
 

Реформация: причины, основные события и лидеры: 1517 г. - М. Лютер (основные идеи и 
судьба), Ж. Кальвин (основные идеи и судьба). Крестьянская война в Германии и 
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королевская реформация. Образование протестантских церквей: лютеранской, 
кальвинистской, англиканской и их основные отличия от католицизма. 
 
Контрреформация: причины, роль Тридентского собора. Значение И. Лойолы (особенности 
судьбы и личности) и ордена иезуитов. Начало религиозных войн и изменение политической 
карты Европы: борьба протестантских и католических стран. 
 

Начало процесса разрушения аграрного общества в Европе XVI–XVII веков и перерождение 
средневековой католической цивилизации в западную цивилизацию Нового времени. 
Зарождение капиталистических отношений между новыми классами: капиталистами 
(буржуазией, предпринимателями) и наемными рабочими, развитие торговли, 
мануфактурной промышленности. Технический прогресс в Новое время. Начало создания 
научной картины мира (Коперник, Галилей и др.). Влияние перемен на искусство (стиль 
барокко) – культурное наследие Нового времени.  

Страны западной цивилизации. Конец XVI - начало XVIII века. (6 часов) 
 
Испанский абсолютизм и Нидерландская буржуазная революция (конец XVI века): причины 
(развитие капиталистических отношений), основные события и результаты. Ускорение 
процесса разрушения аграрного общества в Нидерландах. 
 
Утверждение абсолютизма в Англии: роль Елизаветы I, победа над испанским флотом в 1588 
г., абсолютный монарх и парламент, Карл I. 
 

Английская буржуазная революция: причины (развитие капиталистических отношений), 
основные события и лидеры (1640 г., 1649 г., гражданская война и Кромвель, 1688 г.), итоги 
(создание парламентской монархии). Ускорение процесса разрушения аграрного общества в 
Англии (Великобритании). 
 

Утверждение абсолютизма во Франции (Людовик XIV). Развитие других европейских стран 
(Германия, Италия, Речь Посполитая). Разные темпы разрушения аграрного общества. 
Международные отношения в Новое время: борьба великих европейских держав за 
господство, Тридцатилетняя война (1618-1648): причины и значение. Обобщение и контроль. 
 

2. Всеобщая история: Новые времена Востока и Запада (XVI-XVIII века) 
Новые времена за пределами Европы. XVI-XVIII века.  
Международные отношения в Новое время: рост колониальных империй и борьба между 
ними. Освоение европейцами Америки (различие северных и южных, рабовладельческих 
колоний). Проникновение европейцев в страны Востока, знакомство с культурным 
наследием и традициями исламской, индийской и дальневосточной цивилизаций. Первые 
попытки европеизации в Османской империи и в Иране. Империя Великих Моголов и 
Индии, ее крушение и начало завоевания Индии англичанами (1757 г.). Маньчжурская 
империя Цин в Китае и закрытие от европейцев Китая и Японии. 
Запад в эпоху Просвещения. XVIII век.  
Эпоха Просвещения: основные идеи (рациональность, естественные права, общественный 
договор, вера в прогресс), основные идеологи (Вольтер и другие), Энциклопедия. 
Формирование  основ научной картины мира: открытия Ньютона и других ученых. 
 
Культурное наследие эпохи Просвещения: стиль классицизм в архитектуре и искусстве. 
Реформы «просвещенного абсолютизма» в европейских странах: цели и результаты. Борьба 
великих держав за господство в Европе, разделы Речи Посполитой. 
 

Начало перехода от аграрного к индустриальному обществу в Англии: начало 
промышленного переворота (паровая машина Уатта – 1784 г, прялка Дженни – 1765 г., как 
показатели технического прогресса, замена мануфактур на фабрики). Социальные 
последствия промышленного переворота: противоречия капиталистов и рабочих, рост 
образования, политической активности. 
 
Война за независимость (1775-1783) и образование США: причины, основные события и 
лидеры (1776 г., Дж. Вашингтон), последствия – установление республики (Конституция 
США). 
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Великая французская революция: причины и начало (1789 г., созыв Генеральных штатов и их 
судьба, взятие Бастилии, «Декларация прав человека и гражданина»). Основные этапы и 
рубежи революции: свержение монархии (1792 г.), якобинская диктатура (1793-1794 гг., 
Робеспьер, террор и реформы), термидорианский переворот. Революционные войны: от 
защиты революции к ее экспорту. Установление диктатуры Наполеона Бонапарта (черты 
личности). Итоги и мировое значение революционных преобразований. Обобщение и 
контроль. 
Северная Евразия к середине XVI в. 
 

Как Россия стала евроазийской державой? Народы и государства на территории нашей 
страны к рубежу XV-XVI века (уровень социально-экономического развития, 
государственность, культурно-цивилизационные связи). Завершение объединения русских 
земель в Российское государство, его многонациональный характер. Россия в 1533-1618 гг. 
 

Россия в XVI веке – вопрос о сохранении аграрного общества и зарождении признаков 
Нового времени. Основы хозяйства (вотчины, поместья, оброки, барщина, Юрьев день, 
развитие ремесел и торговли). Слои населения (бояре, дворяне, духовенство, посадские 
люди, крестьяне, казачество). 
 

Становление органов власти и государственных порядков Российского государства (власть 
государя, Боярская дума, развитие приказов, местничество, государево тягло, роль 
православной церкви). Вопрос о преемственности традиций Запада и Востока и идея 
исключительности («Москва – третий Рим»).Государственная символика России (герб, 
Московский Кремль). 
 
Правление Ивана IV (1533-1584) и черты его личности. Венчание на царство в 1547 году. 
«Избранная рада». Реформы середины XVI века: Судебник 1550 года, организация 
приказной системы, начало созыва Земских соборов, Стоглавый церковный собор, 
организация стрелецкого войска. 
 
Присоединение Казанского ханства (1552 г.) и Астраханского ханства (1554-1556 гг.): цель и 
значение для России и народов Поволжья. Успешное начало Ливонской войны (1558-1583 
гг.): цели и результаты. 
 
Формирование самобытной культуры Российского государства (шатровый стиль, книжная 
культура, бытовые правила и «Домострой»). Иван Федоров и начало книгопечатания (1564 г.  

– «Апостол»). 
 

Опричнина (1565-1572 гг.): цели, методы, результаты. Вопрос о пределах царской власти. 
Окончание Ливонской войны и ее итоги. Разорение страны. Поход Ермака (1581-1582 гг.) и 
присоединение Западной Сибири: цели, значение для России и сибирских народов. 
Пресечение династии московских Рюриковичей. Избрание на царство Бориса Годунова и его 
политика. Социально-экономические трудности и движение к крепостному праву. 
 

Смута начала XVII века: причины, участники, основные вехи (1604 г., 1610 г., 1612 
г.)Самозванцы (Лжедмитрий I). Внешняя экспансия Польши и Швеции (1609-1618): цели и 
результаты. Объединение разнородных сил для спасения страны. Ополчение К. Минина, 
Д.М. Пожарского. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 года и избрание династии 
Романовых. 
Россия в 1618-1689 гг. 
 
Ликвидация последствий Смуты (восстановление хозяйства, государственного управления, 
международного положения). Развитие торговых связей (ярмарки и другие признаки 
формирования всероссийского рынка). Мануфактуры. Активизация связей с Западной 
Европой. Вопрос об отставании России от Запада. 
 

Правление первых Романовых - Михаила Федоровича (1613-1645 гг.) и Алексея Михайловича 
(1645–1676 гг.) – от сословно-представительной монархии к самодержавию (прекращение 
созыва Земских соборов, рост значения приказов, ростки регулярной армии). Соборное 
уложение 1649 г.: цели, выработка, значение, юридическое оформление крепостного права. 
Народные движения второй половины XVII века: причины и последствия Соляного бунта 
1648 г., Медного бунта 1662 г. 
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Внешняя политика России в XVII в: борьба за статус европейской великой державы, 
вхождение в состав России Левобережной Украины на правах автономии (гетман Б. 
Хмельницкий, решения и договоры 1653-1654, 1667 годов), присоединение и освоение 
Сибири. Положение различных народов в многонациональном Российском государстве. 
 
Значение православия в жизни страны. Церковный раскол (середины XVII века): реформы в 
церкви и причины раскола, позиции Никона и Аввакума, возникновение старообрядчества, 
последствия раскола. Конфликт Никона и царя. Восстание под предводительством Степана 
Разина: причины, участники и итоги. 
 

Соотношение традиций и новых европейских элементов в культуре России XVII века: 
развитие образования (школы и Славяно-греко-латинская академия) и научных знаний, 
усиление светских элементов в литературе, архитектуре, живописи. Единство и особенности 
быта и нравов знати и простых сословий допетровской Руси. Обобщение и контроль. 
 

Преобразования Петра I. Россия в 1682-1725 гг. 
 
Петр I (1682-1725): воспитание, образование и черты характера, устремления, трудный путь к 
престолу. Вопрос о причинах начала преобразований. Первые европейские реформы: 
календарь, внешний вид подданных, правила этикета.  

Северная война (1700-1721): причины, участники, основные события (1700 – Нарва, 1703 – 
 
Санкт-Петербург, 1709 – Полтава, 1714 – Гангут). Создание регулярной армии и флота: цели и 
средства, рекрутские наборы. Заводское строительство. Положение простого народа: рост 
повинностей, подушная подать. Ништадтский мир 1721 года и образование Российской 
империи. Укрепление международного положения. 
Абсолютизм Петра Великого: положение императора, Сенат, коллегии, губернаторы. Табель 
 

о рангах как реформа дворянства и чиновничества. Подчинение церкви государству. 
Светский, рациональный характер культуры: европеизация науки (Академия наук, первый 
музей, первая библиотека), образования (система школ, учебники) и искусства (регулярное 
градостроительство, Петропавловский собор, светский портрет).  
Российская империя.1725-1801 гг.  
Дворцовые перевороты (1725–1762): причины и значение, роль дворянской гвардии. 
Фаворитизм – роль в истории страны (фавориты Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны). 
Расширение прав и привилегий дворянства: причины, основные вехи, Указ о вольности 
дворянской 1762 года.  
Вопрос о соотношении крепостничества и капитализма. Крепостнический характер 
экономики (рост оброков и барщины, крепостной труд на мануфактурах) и зарождение 
капиталистических отношений (развитие торговли, включение в мировой рынок, развитие 
мануфактурной промышленности). 
 
Просвещенный абсолютизм Екатерины II (1762–1796), черты личности и цели императрицы, 
«Уложенная комиссия» (цели и результаты). Социальные движения и восстание Е.И. 
Пугачева: причины, состав участников, итоги и значение для страны. 
 
Великодержавная политика России и вопрос о причинах и значении роста территории 
империи. Россия в войнах второй половины XVIII в.: русско-турецкие войны, присоединения 
 
в Причерноморье и на Кавказе, участие в разделах Польши. А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков: 
талант военачальника, черты личности. Положение различных народов Российской 
империи.  
Просветительские  реформы  Екатерины  II:губернская,  образования  –  и  их  значение.  
Оформление сословного строя: «Жалованные грамоты» дворянству и городам, сословное 
самоуправление.  
Светский, рациональный характер культуры: наука и образование (Московский университет 1755 
г.), литература (Г.Р. Державин и другие) и искусство (Академия художеств, европейские 
художественные стили в России – барокко и классицизм). Вопросы о взаимосвязи и 
взаимовлиянии российской и мировой культуры в XVIII веке. М.В. Ломоносов: судьба и вклад  
в российскую культуру. 
Обобщение и контроль. 
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Новая история XIX в. 8 класс 

Основу школьного курса истории 8 класса составляют следующие содержательные линии: 
 
1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов конца 18 – 
начала 19 века.  
2. Историческое пространство – историческая карта России и мира конца 18 – начала 19 
века, её динамика; отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества, 
природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, 
геополитических характеристик развития человечества.  
3. Историческое движение: эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, 
развитие материального производства, техники, изменение характера экономических 
отношений. Формирование и развитие человеческих общностей – социальных, 
этносоциальных, религиозных и др.; динамика социальных движений. Образование и 
развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; 
взаимоотношения власти и общества. История познания человеком окружающего мира и 
себя в мире. Становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем. 
Развитие научного знания и образования, развитие духовной и художественной культуры. 
Развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  
4. Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше – человек в 
истории. Она предполагает характеристику: условий быта и жизни людей в различные 
исторические эпохи, их потребности, интересы, мотивы действия, восприятие мира 
ценностей.  
5. Содержание подготовки школьников по истории в 8 классе определяется с учетом 
деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», 
«отношения», «деятельность». Данная программа представляет собой два курса – «История 
России» и «Всеобщая история». Курс «История России» сочетает историю государства, 
населяющих его народов, историю родного края. Данный курс дает представление об 
основных этапах исторического пути Отечества в период с конца 18 до начала 19 века. 
Описываются поворотные, драматические события и их участники. Предполагается, что часть 
учебного времени будет отведено на изучение региональной и локальной истории. Следует 
подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, семьи. Это способствует решению 
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приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию интереса школьников к 
прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной 
идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 
составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, 
гражданственности. 
 
Данный курс состоит из двух разделов. Раздел 1. Россия в первой половине XIX в. Он 
охватывает период с 1801г по 1861 г. 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 
 

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 
преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 
государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 
Отставка Сперанского: причины и последствия. 
 

Внешняя политика в 1801 —1812гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского 
присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 
Финляндии. Разрыв русско-французского союза.  

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. 
Освобождение России от захватчиков. 
 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало 
заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия 
на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — мировая держава. 
 

Внутренняя политика в 1814 —1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х гг. Основные итоги внутренней 
политики Александра I. 
 
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг. Аграрный проект 
А.А.Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие промышленности и 
торговли.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных 

движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и 

Северное  общества.  Программные  проекты  П.И.Пестеля  и  Н.М.Муравьева.  Власть  и 

общественные движения. 
Основные понятия темы 
 
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, министерства, 
реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, промышленный 
подъем, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, расслоение крестьянства. 
 
Династический кризис 1825 г.Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 
декабря 1825 г. и его значение, Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое 
значение и последствия восстания декабристов. 
 

Внутренняя политика Николая I.Укрепление роли государственного аппарата. Усиление 
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение 
контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация 
государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная 
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церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение 
царской канцелярии. 
 

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами 
П. Д. Киселева. Рост городов.  

Внешняя политика в 1826—1849 гг.Участие России в подавлении революционных движений 
 
в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828— 
1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 
Восточный вопрос во внешней политике России.  
Народы России.Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля.  
Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 
Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. С. Уварова. Либеральное  
движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, 

И. В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и
г
Н. П. Огарев. Петрашевцы. 

Теория «общинного социализма».  
Крымская война 1853 —1856 гг.Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.  
Культура и быт в первой половине XIX в. (4ч).Развитие образования, его сословный 
характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. 
М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 
Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие 
физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической 
химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское ге-
ографическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре (ро-
мантизм, классицизм, реализм). Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. 
Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. 
Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. Драматургические произведения А. Н. Островского. 
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской 
национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. 
С.Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О.А.Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. 
А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 
А.Д.Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихйн (Казанский собор). К. И. Росси 
(Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон 
(Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура 
народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 
 
Обобщение (1ч). Россия на пороге 
перемен. Основные понятия темы  
Охранительная политика, теория официальной народности, обязанные крестьяне, 
кодификация законов, майорат, славянофильство, западничество, крестьянский социализм, 
крестьянская община, революционная демократия.  
Раздел 2. Россия во второй половине XIX в. (23 ч). Он охватывает период с 1861г по 1900г. 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60- 
х гг. XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 
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Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
 

Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и 
либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова. 
 
Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 
политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 
русификация» народов Поволжья. 
 

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация 
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. 
 
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 
60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский 
конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 
 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. 
Народнические организации второй половины 1860—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II. 
 
Внешняя политика Александра II. 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. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. 
 
К П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и 
печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 
Национальная и религиозная политика Александра III.  
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге.Экономическая политика И. А. 
Выщнёградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие 
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура пореформенного 
общества.  
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик 
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 
Особенности российского пролетариата.  
Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества. Изменения 
в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в 
России.  
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней политики 
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Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
 

Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 
культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 
естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и 
химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 
наука. 
 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-
демократическая литература. 
 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-
зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной 
жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 
развитии мировой культуры. 
 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 
облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». 
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Родной 
край во второй половине XIX в.  

Итоговое обобщение . Россия и мир на пороге XX в. 
Основные понятия темы 
 

Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 
государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 
революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 
бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, 
буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 
оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный 
союз. 
 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты исторической эпохи с 
конца 18 до начала 19 века. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 
исторической обусловленности многообразия окружающего мира, создает предпосылки для 
понимания и уважения ими других людей и культур.  
В результате изучения курса истории учащиеся 8 класса должны получить знания об 
основных чертах развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, 
произошедших в мире за сто лет с начала 18 до 19 века, о периодизации Нового времени, о 
преимуществе эволюционного пути развития общества перед революционным; о причинах 
революций и о реформах как альтернативном пути развития общества; о новой социальной 
структуре общества и его движении к реформам как средству разрешения противоречий; о 
дальнейшем развитии правовых государств, где личность может реализовать свои 
«прирожденные» права на «жизнь, свободу и собственность»; о международных 
конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни европейцев, их 
движении к секуляризации сознания, о религиозной терпимости; о важнейших достижениях 
мировой науки и художественной культуры и их влиянии на развитие личности человека, об 
изменениях в повседневной жизни людей.  
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 
традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 
капитал-го развития. Проблемы, порожденные модернизацией.  
Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения 
 

и  научные  открытия.  Успехи  машиностроения.  Переворот   в  средствах  транспорта.  
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Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические 
кризисы как одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты 
монополистического капитализма. 
 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся 
мире: материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре 
общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и 
детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 
Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 
Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные 
художественные направления в живописи и музыке. 
 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 
Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика основных 
положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической 
мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, 
неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. Основные понятия темы 

 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; 
индустриальная революция; демократизация; обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество.Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, 
экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн.Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 
Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализ, марксизм, социал-
реформизм, анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы 
 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 
Консульства и Империи. 
 
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона 
Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 
Венский конгресс. Священный союз. 
 
Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. 
Политическая борьба. Парламентская реформа 1932., установление законодательного 
парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 
держава. 
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 
 
Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и 
ход. Кризис Июльской монархии. 
 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 
революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 
июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона III. 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 
 
и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие Германии и Италии в первой 
половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию 
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Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 
 
Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение 
Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-
прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 
г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. 
Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны 
в истории.  

Основные понятия темы 
 

Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, система европейского 
равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, 
Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, 
ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». 
Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, реванш, реваншизм.  

Тема 3. Европа время реформ и колониальных захватов. 
 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая 
устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 
политике. Подготовка к войне. 
 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 
замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной 
империи. Система двух партий и эпоха реформ. 
 
Франция: Третья республика. Особенности экономического разви-тия Франции в конце XIX 
в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических реформ. 
Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 
в. 
 
Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 
Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя 
политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 
 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 
Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 
Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 
экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 
Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. 
 
Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. 
Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное 
движение, двуединая монархия.  

Тема 4: Две Америки. 
 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 
империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 
социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и 
Югом. Экономическое развитие США в конце XIXв. Внешняя политика США в конце XIX – 
начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 
 

Латинская  Америка  в     XIX  –  начале  XX  в.:  время  перемен.  Ход  национально-
освободительной  борьбы  народов  Латинской  Америки  против  колониального  гнета 
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Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине 
XIX в. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 
XIX в.  

Основные понятия темы 
 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, 
резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
Тема 5: Художественная культура XIX столетия. 
 

Основные художественные течения в XIX веке. Изобразительное искусство в XIX веке. 
Успехи музыкального образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи 
физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Рост 
населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 
Изменения в деревенской жизни.  

Тема 6: Традиционные общества перед выбором: модернизация или потеря  

независимости 
 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 
традиционных обществ Восто-ка. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 
«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIXв. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. 
 
Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 
модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 
реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 
 
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 
общества в Индии. Великое восстание 1857г. 
 
Африка: континент в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание 
ЮАС. 
Основные понятия темы 
 
Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 
движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс.  

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 
 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 
напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 
распространения военной угрозы.  

Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 
 

Новейшая история XX век, 9 класс 

Страны Европы в начале XXвека, 1900-1928. 
 

Мир в начале 20 века. Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные 
векторы развития и черты социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. 
Особенности модернизации в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления 
социального реформизма в ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива 
социальных реформ. Быт и образ жизни европейцев и североамериканцев в условиях 
массового промышленного производства. Предпосылки формирования единого 
экономического мирового пространства. Основные направления политической 
демократизации социально-политической жизни в начале 20 века. Политические партии и 
основные идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 
социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 
 

Причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира 
между главными колониальными державами борьба за передел сфер влияния. Нарастание  
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противоречий и образование двух блоков- Тройственного союза и Антанты. Гонка 
вооружений и локальные конфликты. Рост националистических настроений в обществе. 
Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 
Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на 
море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и 
общество в условиях войны. Русская внешняя политика после окончания русско-японской 
войны. 
 

Версальская система и начало новой эпохи. Парижская мирная конференция 1919 года: 
надежды и планы участников. Программа Вильсона как проект послевоенного 
урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций 
как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция. Оформление Версальско-
Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое соотношение сил. Причины 
неустойчивости новой системы международных отношений. Международные последствия 
революции в России. Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование 
массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке 
политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. 
Раскол в рабочем и социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – 
образование фашистских партий. Революции распад империй и образование новых 
государств как политический результат войны. 
 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 
Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. 
Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная обстановка во время и после 
Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. 
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. 
Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и 
Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 
напряженности в конце 20-х гг. 
 

Развитие стран США и Европы в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в 
США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 
План Дауэса и перемещение экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального 
общества. 
Мировой экономический кризис и образование  тоталитарных диктатур. 
 

Причины и проявление экономического кризиса 1929-1933гг. в США и странах Западной 
Европы. Великая депрессия: социально-психологические последствия кризиса. Проблема 
соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных выхода из 
кризиса в странах США и Европы. Либерально-демократическая модель: социальные 
реформы и государственное регулирование. Особенности экономического кризиса в США. 
Кризис традиционного либерализма. « Новый курс» Рузвельта. Начало социально-
ориентированного этапа развития современного капиталистического государства. Внешняя 
политика США в 1930-е гг. Британская и французская модель борьбы с экономическим 
кризисом. Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. Историческое 
значение либерально- демократической модели. Причины наступления тоталитарных и 
авторитарных режимов. 
 

Образование тоталитарных диктатур в Европе. Формирование тоталитарных и авторитарных 
режимов как путь выхода из экономического кризиса. Италия в 1920-1930-х гг. Особенности 
итальянского фашизма. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая 
нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового экономического 
кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и этапы утверждения тоталитарной 
диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к войне. Особенности 
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германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. Революция 1931 г. И 
свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе. Народный фронт. 
Гражданская война в Испании. Предпосылки образования военно-авторитарной диктатуры. 
Особенности испанского фашизма. 
 

Международные отношения в конце 1930-х гг. Провал идеи национальной безопасности. 
Конец эпохи пацифизма. Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия 
Германии, Италии, Японии. Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной 
противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 
агрессоров. Военно-политический блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-
германские договоры и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной 
безопасности. 
 

Мировая культура в первой половине 20 века. Революция в естествознании и новая картина 
мира. В начале 20 века. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 
иррационального. Учение о психоанализе – Фрейд. Науки об обществе(Вебер). Новая 
художественная система – от модернизма и авангардизма до постмодернизма. Новые идеи 
 

и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, конструктивизм, 
функционализм в архитектуре. Символизм в музыке(Вагнр), в литературе(Бодлер, Верлен, 
Маларме). Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 
потерянного поколения(Хемингуэй, Ремарк), литература авангарда(Кафка, Пруст) 
Антиутопии в литературе(Замятин, Платонов, Хаксли). Кинематограф как вид массовой 
культуры. Наступление тоталитаризма и культура. Эмиграция культурной и научной жизни. 
Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды.  
Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века. Географические и 
политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в начале 20 века. 
Способы осуществления модернизации – революции и реформы. Проблема синтеза 
традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере Японии, Китая, 
Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. «Сто дней реформ»  
и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-китайская война. 
Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. Кампания  
ненасильственного сопротивления. Культурно-цивилизационное своеобразие 
латиноамериканского общества. Особенности латиноамериканских стран. Факторы, 
способствующие и препятствующие модернизации в странах Латинской Америки. 
Мексиканская революция. Кубинская революция. Пример характерных для Латинской 
Америки смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция.  
Вторая мировая война.  
Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. Периодизация, фронты, 
участники. Начало войны, основные операции. Военные действия в Северной Африке, в Азии 
и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Нацистский «новый  
порядок». Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления. Создание 
антигитлировской коалиции.  
Итоги и уроки войны. Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение 
роли двух сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских 
государств. Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над 
главными военными преступниками.  
Внешняя политика СССР после войны. Предпосылки превращения мира в биполярный. 
Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. «Железный 
занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-
политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков. Ядерное 
оружие – равновесие страха, и сдерживающий фактор. Формирование двух военно-
политических блоков. Начало «холодной войны». Роль СССР в установлении 
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коммунистических режимов в Восточной Европе и Азии. СССР в корейской войне. 
Страны Европы и Востока в послевоенный период. 
 

Послевоенное развитие стран Западной Европы. Особенности послевоенного 
экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, 
обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1945-1970-е гг. Стабилизация 
международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. Экономическая 
интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Смешанная экономика как сочетание 
 
государственной собственности и регулирования с поощрением 
частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 
характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза 
зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 
Переход к постиндустриальному обществу. Причины экономического кризиса 1974-1975 гг. 
 

и 1980-1982 гг. Новый этап научно-технической революции. Предпосылки к 
постиндустриальному обществу, его важнейшие признаки. Изменения в структуре занятости. 
Информация и знание как важнейшие факторы производства. Три этапа социально-
экономической политики ведущих стран: либерально-реформистский, социал-
реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического 
развития стран Западной Европы в конце 20 – начале 21 в. В условиях глобализации и 
соперничества трех центров современной мировой экономики: США, Европейский союз, 
Япония.  
Демократизация политической жизни вт.п. 20- нач.21 века. Главные идейно-политические 
направления партийной борьбы во второй половине 20 века: консерватизм, либерализм, 
социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической 
расстановке сил в странах Западной Европы. Появление в лагере консервативных сил 
христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и 
международного коммунистического движения. Факторы возрождения правых 
экстремистских группировок. Неофашизм.  
Страны Западной Европы и США во вт. половине 20 века. Предпосылки превращения США в 
центр мировой политики. Принципы внутренней и внешней политики США. Демократы и 
республиканцы у власти. США – сверхдержава в конце20 века. Великобритания: 
«политический маятник»(лейбористы и консерваторы). Социально-экономическое развитие 
Великобритании. М.Тетчер – «консервативная революция». Э. Блэр политика «третьего 
пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. От 
многопартийности к режиму личной власти генерала де Голля во Франции. Социальные 
волнения 1968 г. И отставка генерала. Практика сосуществования левых и правых сил. 
Провозглашение республики в Италии. Политическая нестабильность как особенность 
политической системы в Италии. Реформа избирательной системы. Мафия и коррупция, 
попытки борьбы с ними. Особенности социально-экономического развития. Периодизация 
истории Германии. Историческое соревнование двух политических и социально-
экономических систем. Проблемы объединенной Германии.  
Западное общество, образ жизни. Причины появления новых социальных движений и 
расширения влияния гражданского общества во второй половине 20 – начале21 века. Новые 
социальные движения: антивоенное, молодежное, экологическое, феминистическое, 
этническое, группы взаимопомощи. Новые социальные движения как движения 
гражданских инициатив.  
Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия 
«Восточная Европа». Принцип формирования мировой социалистической системы. Общее и 
особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ 
тоталитарного социализма. Нарастание кризисных явлений в экономике и социальной 
сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии. 
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Революции и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления 
преобразований в бывших странах социалистического лагеря. 
 

Страны Азии и Африки в современном мире. Проблема выбора путей и модернизации 
общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-цивилизационные 
особенности Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона. 
Основные модели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в 
мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и политического 
развития стран Африки, Азии. 
 
Мировая культура во второй половине 20 века. Научно-техническая революция: достижения 
и проблемы. Революционное развитие информационных технологий. Персональный 
компьютер. Интернет. Новые философские направлния: от 
 

экзистенционализма до постмодернизма. Литература: философская(Манн), 
экзистанционализма(Сартр, Камю), авангарда(Ионеско), магического реализма(Борхес, 
Маркес), постмодернизма(Эко, Павич, Коэльо)Изобразительное искусство. Нью-Йоркская и 
европейская художественные школы. Новые художественные направления(поп-арт, 
гиперреализм, концептуализм, Постмодернизм в архитектуре. Кинематограф: направления и 
жанры. США – главный поставщик кинематографической продукции. Музыкально-
коммерческая индустрия. Массовая культура и индустриальное общество. Религия и церковь 
в современном мире. 
 

Международные отношения на рубеже веков. Окончание «холодной войны» разрядка, 
распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на 
Восток. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция: американский и 
европейский варианты. Угроза международного терроризма. 
 
Глобализация, тенденции и проблемы современного мира. Глобализация как явление 
современного мира, ее основные компоненты. Роль государства в условиях глобализации. 
Формирование глобального информационного пространства: проблемы и перспективы. 
Глобальные проблемы человечества. 
 

Россия в начале XX века. (1900-1916 ГГ.) 
Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

характеристика  населения  Российской  империи.  Особенности  процесса  модернизации 

России в начале 20 век 
 

Политическое развитие России в начале 20 века. Характеристика политической системы 
Российской империи и необходимость ее реформирования. Личность Николая 2, его 
политические воззрения. Либеральная программа преобразований. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу о преобразованиях. С.Ю. Витте, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-
Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая 2. 
 

Экономическое развитие России в начале 20 века. Особенности развития экономики в 
начале 20 века. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал, причины его 
проникновения в страну. Российский монополистический капитализм, его специфика, 
формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-
монополистический капитализм. Кустарная Россия, удельный вес и производственные 
формы. Сельское хозяйство, сельская община. 
 
Социальная структура России в начале 20 века. Особенности социальной структуры. 
Поместное дворянство, экономическое положение и политическая роль. Неоднородность 
русской буржуазии. Специфика «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: 
экономическая дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная 
 
и качественная характеристика пролетариата, особенности труда и быта. Чиновничество. 
Духовенство, Интеллигенция. 
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Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война. Внешнеполитические приоритеты в начале 
царствования Николая 2. Миротворческая инициатива Российского императора .Международная 
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа». Втягивание России 
 
в дальневосточный конфликт. Русско-японская война. Ход военных действий, причины 
поражения в войне. Портсмутский мир.  
Общественные движения в России начала 20 века. Предпосылки формирования и 
особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 
Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. 
Мартов. Партия социалистов-революционеров. Чернов. Деятельность боевой организации. 
Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние итогов русско-японской войны на 
общественно-политическое движение в России.  
Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Классификация политических партий. Российская социал-демократия. 2 съезд РСДРП. 
Большевики и меньшевики. В.И. Ленин, Ю.О. Мартов. Партия социалистов-революционеров. 
Чернов. Деятельность боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. 
Влияние итогов русско-японской войны на общественно-политическое движение в России.  
Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904 гг. «Зубатовский 
социализм», суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины 
революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест 
17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Формирование либеральных и 
консервативных партий. Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: 
политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, численный состав. 
Монархические партии и организации. Черносотенное движение. Итоги революции.  
Реформы П.А. Столыпина. Альтернативы развития России. Аграрные проекты 
Государственной Думы. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический 
смысл. Третьеиюньский государственный переворот. Итоги реформ. Убийство А.А. 
Столыпина. 3 Государственная Дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-
1914 гг. Свертывание курса реформаторства.  
Россия в первой мировой войне Создание военно-политических блоков. Обострение русско-
германских противоречий. Начало Первой Мировой войны, ее причины, цели и планы 
воюющих сторон. Основные события на фронте. Итоги военной кампании 1914-1916. 
Психологический перелом в армейских настроениях.  
Обострение внутриполитической ситуации в России. Влияние военного фактора на 
экономическое и социальное положение в стране. Отношение политических партий к войне. 
«Верхи» в условиях войны. «Распутинщина». 4 Государственная Дума. Нарастание 
революционного движения.  
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества. Основные 
тенденции развития русской культуры. Развитие науки. Русская философия, поиски 
общественного идеала. Русская идея. Серебряный век русской поэзии. Декаданс. 
Символизм. Футуризм. Акмеизм. Русский авангард. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Русский балет. «Русские сезоны» Дягилева. Рождение кинематографа.  
Россия 1917-1927 гг. (8 часов)  
Свержение монархии. Россия весной - летом 1917 г. Причины революции. Двоевластие, 
причины и суть. Отречение Николая 2. Приоритеты новой власти, курс на продолжение 
войны. Демократизация российского общества. Рождение новой власти на местах. 
Возвращение из эмиграции В.И. Ленина. Апрельские тезисы. Апрельский кризис власти. 
Образование первого коалиционного правительства, его внутренняя и внешняя политика. 
Июльские события в Петрограде. Переход РСДРП(б) на нелегальное положение. 
Выступление Корнилова и его последствия.  
Октябрьская   революция.   Формирование   советской   государственности.   Курс 
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большевистского руководства на вооруженный захват власти. Л.Д.Троцкий. Октябрь в 
Петрограде. Крах праволиберальной альтернативы. 2 Всероссийский съезд Советов. Первые 
декреты советской власти. Создание коалиционного правительства. Судьба Учредительного 
собрания. Всероссийский съезд Советов. Формирование советской государственности. 
Доктрина мировой революции и революционной войны. Брест-Литовский мирный договор. 
Его условия и последствия. 
 

Эволюция экономической политики советской власти. Начало гражданской войны. Первые 
мероприятия советской власти в области промышленного производства, транспорта, 
торговли, банковской системы. Закон о социализации земли. Установление 
продовольственной диктатуры. Переход к продразверстке. Ускоренная национализация. 
Ликвидация товарно-денежных отношений. 
 

Гражданская война. Причины гражданской войны, ее этапы. Формирование белого 
движения. Создание Красной Армии. Иностранная интервенция, причины, масштаб. Формы, 
районы оккупации. Формирование Восточного фронта. Создание региональных 
правительств. Уфимская директория. Эволюция тактической линии меньшевиков и эсеров во 
время Гражданской войны. Конец колчаковского движения. Формирование Южного фронта. 
Характер белогвардейской политики на юге. Белый террор. Движение зеленых. Северный 
фронт Гражданская война на национальных окраинах. Окончание гражданской войны. 
Причины победы красных. 
 
Новая экономическая политика. Экономический и политический кризис начала 10-х гг. 
Сущность нэпа и его итоги. Социальная структура и социальная психология в 20-е гг. Кризис 
нэпа, его причины. Альтернативы развития. 
 
Политическое развитие в 20-е гг. Отношение к нэпу различных партий и слоев общества. 
Эволюция взглядов Ленина на НЭП. Главное противоречие нэпа. Формирование 
однопартийной системы. Образование СССР. Борьба за власть в политическом руководстве 
после смерти Ленина. Усиление И.В. Сталина. 
 

Международные отношения в 1920-е гг. Внешняя политика России. Генуэзская конференция. 
Советско-германские договоры в Рапалло, их экономические и политические последствия. 
Эра пацифизма. Пакт Бриана-Келлога. Международная обстановка во время и после 
Гражданской войны. Эволюция взглядов Ленина на идею мировой революции.. 
Перенесение акцента на нормализацию отношений с мировым сообществом. Прорыв 
изоляции. Генуэзская конференция. Рапалльский договор. Новый курс Коминтерна. 
Международное признание СССР. Экономическое и политическое сотрудничество СССР и 
Германии. Американские фирмы на советском рынке. Усиление международной 
напряженности в конце 20-х гг. 
 

Духовная жизнь в СССР. Борьба с неграмотностью. Создание советской школы. 
Большевистские приоритеты в науке. Творцы Серебряного века в советской России. Первая 
волна эмиграции. «Философский пароход». Сменовеховство. Большевики и церковь. 
Пролеткульт. Новые имена и новые тенденции. «Окна РОСТА». Кинематограф. Начало 
партийного наступления на культуру. Жизнь, быт, психология людей в 20-е гг.  

СССР 1928-1938 ГГ. 
 

Экономическое развитие СССР в 20-е гг. Хлебозаготовительный кризис 1927 г. Оформление 
двух точек зрения на пути выхода из кризиса, Сталин и Бухарин. Предпосылки победы 
сталинской линии. Социально-политическая подготовка «великого перелома». 
Индустриализация:цели, методы, источники. Итоги первых пятилеток. Коллективизация. 
Раскулачивание. 
 
Советская политическая система. Определение и основные черты тоталитарного 
государства. Партия – ядро тоталитарной системы. Ликвидация остатков внутрипартийной 
демократии. Идеологизация общественной жизни. Контроль за культурой. Дальнейшее 
наступление на церковь. Культ вождя. Репрессии. Принятие Конституции 1936 г. Попытки 
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сопротивления режиму. 
 

Социальная система в СССР. Конституция 1936 г. О социальной структуре общества. Рабочий 
класс источники пополнения. Стахановское движение. Ужесточение трудового 
законодательства. Социальные последствия коллективизации и раскулачивания. 
Ограничение административных и гражданских прав крестьянства. Истребление старых 
кадров интеллигенции. «Спецконтингент». ГУЛАГ как структурная часть советской 
экономики. Положение верхнего слоя советской социальной системы – номенклатуры. 
 

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Новый курс советской дипломатии. Отход от 
прогерманской ориентации. Принятие СССР в Лигу Наций. Борь СССР за создание системы 
коллективной безопасности. Коминтерн: курс на создание единого антифашистского блока. 
Война в Испании. Мюнхенское соглашение. Дальневосточная политика СССР. Советско-
германские договоры и секретные соглашения к ним. 
 
Духовная жизнь советского общества. Идеологическое наступление на культуру. Школа и 
семья. Достижения советской науки. От свободы творчества к творческим союзам. Горький. 
Феномен социалистического реализма. Советский кинематограф. 
Повторение. 
Великая Отечественная война. 
СССР накануне войны. Советско-германские отношения. Развитие политического процесса 
 
в Европе после Мюнхенского договора. Причины нового советско-германского сближения. 
Советско-германские договоры 1939 г. Война с Финляндией и ее итоги. Укрепление 
обороноспособности страны: достижения и просчеты. Подготовка Германии к нападению на  
СССР.  
Начало Великой Отечественной войны. Боевые действия зимой - летом 1942 г. Боевые 
действия 1941- лето 1942 г. Проблемы внезапности нападения Германии. Первые 
мероприятия правительства по отпору врагу. Периодизации военных действий. Приказ № 
270. Итоги и значение битвы под Москвой. Приказ № 227. Сталинградская битва. Создание 
антигитлеровской коалиции. Морально-психологическое состояние советских людей. 
Церковь в годы войны. Эвакуация. Героический труд. Жизнь и быт. Культура в годы войны.  
Коренной перелом в ходе Великой отечественной войны. Разгром немецких войск под 
Сталинградом. Начало массового изгнания захватчиков. Партизанское движение. Битва на 
Курской дуге, итоги и последствия. Битва за Днепр. Освобождение Донбасса. Соотношение 
сил на Восточном фронте к началу 1944 г. Открытие второго фронта.  
Завершающий период войны. Наступление советских войск летом 1944 г. Операция 
«Багратион». Разгром немецких войск в Прибалтике. Победа на Балканах. Крымская 
конференция. Берлинская операция. Капитуляция фашистской Германии. Разгром Японии. 
Причины победы, итоги и цена. 
СССР в1945-1952 гг.  
Послевоенное восстановление хозяйства. Политическое развитие страны. Экономические 
потери. Дискуссии 1945-1946 гг. Восстановление и развитие промышленности. 
«Демократический импульс» войны. Изменение в структурах власти. Система ГУЛАГа. 
Национальная политика.  
Идеология и культура. Эволюция официальной идеологии. Образование. Противоречия в 
развитии литературы, театра, кино. Научные дискуссии.  
СССР в 1953- середине 60-х гг.  
Изменения политической системы в СССР. Общественная жизнь. Смерть Сталина и борьба за 
власть. Г.М. Маленков, Л.П. Берия, Н.С. Хрущев. 20 съезд партии. Критика культа личности и 
ее пределы. Начало реабилитации жертв репрессий. Реорганизация государственных 
органов, партийных и общественных организаций. Третья Программа КПСС. Разработка 
новой Конституции. НТР в СССР. Успехи в освоении космоса. Зарождение обновленческого 
направления в советской литературе. Эренбург. Твардовский, Гранин. Рождественский. 
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Евтушенко. Ослабление идеологического давления в области музыкального искусства, 
живописи, кинематографии. 
 
Социально-экономическое развитие страны в 1953-1964гг. Экономический курс Маленкова. 
Сельскохозяйственная политика Хрущева. Начало освоения целинных земель. Создание 
совнархозов. Особенности социальной политики. Жилищное строительство. 
 

Внешняя политика. Выработка новых подходов во внешней политике. Мирное 
сосуществование государств с различным общественным строем. Возобновление диалога с 
Западом. Берлинский и Карибский кризисы. КПСС и коммунистическое рабочее движение. 
СССР и страны «третьего мира». 
СССР в середине 60-х – сердине 80-х гг. 
 

Политическое развитие СССР и общественная жизнь в1960- середине 1980 гг. Отстранение 
Н.С. Хрущева от власти. Л.И. Брежнев. А.Н. Косыгин. Усиление позиций партийно-
государственной номенклатуры. Курс на «стабильность кадров». Усиление роли армии и 
органов безопасности. Реформирование КГБ. Конституция 1977 г. Теория «обострения 
идеологической борьбы». Усиление контроля за СМИ. Литература в борьбе с идеологией 
застоя. В.Аксенов, А. Солженицин, В. Максимов. В. Войнович. И. Бродский. В. Шукшин. В. 
Распутин. Советский театр. Г. Товстоногов. Ю. Любимов. М. Захаров. О. Ефремов. Г. Волчек. 
«Магнитофонная революция». В.Высоцкий, А. Галич. Ю. Визбор. Б. Окуджава. Движение 
диссидентов. Советская музыка. Г. Свиридов. А. Шнитке. Балет. М. Плисецкая. А. Годунов. М. 
Барышников. Р. Нуриев. М. Лиепа. Оперное искусство. Кинематограф.  

Экономика «развитого социализма». Предпосылки и основные задачи реформирования 

экономики. Аграрная реформа 1965 г. и ее последствия. Реформа промышленности 1965 г.: 
цели, содержание результаты. Отставание СССР в научно-технической сфере. Особенности 

социальной политики. 
Перестройка в СССР 1985-1991 ГГ. 
 

Реформа политической системы. Смерть Л.И. Брежнева. Ю.В. Андропов. М.С. Горбачев. 
«Кадровая революция». Всесоюзная партийная конференция. Возрождение российской 
многопартийности. Национальная политика и межнациональные отношения. Власть и 
церковь в годы перестройки. Августовский политический кризис 1991 года и его 
последствия. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 
 
Экономические реформы 1985-1991гг. Стратегия «ускорения социально-экономического 
развития». Экономическая реформа 1987 г и причины ее незавершенности. Программа 
«500» дней. 
 
Общественная жизнь во время перестройки. Политика гласности. Пересмотр партийной 
идеологии. Политика гласности. Утрата КПСС контроля над СМИ. Возобновление 
реабилитации жертв политических репрессий. Кризис социалистической идеологии. 
 
Новое политическое мышление. Концепция нового политического мышления. 
Нормализация отношений с Западом. Начало ядерного разоружения. Вывод советских войск 
из Афганистана. Распад мировой социалистической системы. Роспуск СЭВ и Варшавского 
Договора. 
Новая Россия 1991-2012 гг. 7 часов 
 
Российская экономика на пути к рынку. Программа радикальных экономических реформ. 
Либерализация цен. Приватизация. Результаты и социальная цена реформ. Финансовый 
кризис 1998 г. 
 
Развитие политической системы. Декларация о государственном суверенитете России 
Выборы Президента России. Б.Н. Ельцин. Разработка новой Конституции. Политический 
кризис 1993 г. Демонтаж советской системы. Новая Конституция России. Российская 
многопартийность. Российский парламентаризм. 
 
Духовная жизнь России. Исторические условия развития культуры. Культура и искусство в 
новых условиях. Роль СМИ. Традиционные религии. 
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Геополитическое положение и внешняя политика России. Геополитическое положение 
России в мире. Россия и Запад. Россия и Восток. Россия и СНГ. 
 
Национальная политика и межнациональные отношения. Народы России до и после распада 
СССР Федеративный договор. Нарастание противоречий между центром и регионами. 
Чеченский кризис. 
 
Россия в начале 21 века. Президент В.В. Путин. Укрепление российской государственности. 
Политические реформы. Новые государственные символы России. Экономические реформы 
 
и социальная политика. Борьба с терроризмом. Разработка новой внешнеполитической 
стратегии. 
Обобщение по теме: Россия в условиях глобализации. 
«История татарского народа и Татарстана»  
6 класс.  
Древние люди на территории Среднего Поволжья. Древние тюрки и ранние тюркские 
государства. Волжская Булгария в X-начале XIII веках. Волжская Булгария и монгольские 
завоевания. Образование Улуса Джучи. Волжская Булгария и монгольские завоевания. 
Образование Улуса Джучи. Булгарские земли в составе Золотой Орды. Расцвет Золотой 
Орды. Культура Золотой Орды. Узбек хан. Булгарский улус. Распад Золотой Орды. Казанское 
ханство в XIV-XVI веках. Образование Казанского ханства. Улуг Мухаммад, Махмуд. 
Казанское ханство: хозяйство, управление, культура. Борьба за казанский престол. 
Падение казанского ханства. Шах-Али. Сафа Герей, Сююмбике, Ядыгер. 

 

7 класс. 
Освободительная борьба народов края во второй половине XVIв. 
 
Управление Казанским краем во второй половине XVIв. Социально-экономическая и 
религиозная политика царизма в Среднем Поволжье во второй половине XVI - начале XVII 
вв.  

«Крестьянская война» начала XVII в. В Среднем Поволжье. 
Изменения в положении населения края в XVII в.  

Край в период петровских преобразований. 
Религиозная политика царизма в крае. 
Социально-экономическаяразвитие края в XVIII. Крестьянская война Е.Пугачева. 
Культурная жизнь края. 
Народы Среднего Поволжья в составе Русского государства вXVII -XVII I вв. 
 

8 класс. 
Социально-экономическое развитие губернии в 1801-1860 гг. 
Край в Отечественной войне 1812г. Декабристы. 
Культура края в первой половине XIX в. 
Крестьянские реформы 60-х гг XIX. 
Социально-экономическое развитие Казанской губернии в пореформенный период. 
Общественное движение 70-90-х гг. XIX в. 
Татарское национальное движение.  

Развитие культуры в Казанской губернии во второй половине XIX века. 
 

9 класс. 
1.Казанская губерния в начале XX в. 
Социально-экономическое развитие Казанской губернии в 1900-1914 гг. 
События революции 1905-1907 гг. в Казанской губернии. 
Общественное движение в регионе на рубеже веков. 
Развитие татарской культуры в начале XX века. 
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2. Край в период революции и гражданской 
войны. Февраль 1917г. 
Казанский Октябрь. Гражданская война на территории края. Образование ТАССР.. 
3. ТАССР в 20-е годы. 
 
В условиях изменения экономической и национальной политики. Восстановление 
народного хозяйства. Культура. 
4. Республика в условиях ускоренной модернизации.  
Индустриализация республики. Коллективизация сельского хозяйства. На новом этапе 
культурной революции. Политические репрессии в республике. Республика в предвоенные 
годы. 
 

5.Республика в годы Великой Отечественной войны. 
 
Перестройка жизни на военный лад. Уроженцы на полях сражений и за линией фронта. 
Экономика республики в военные годы. Всенародная помощь фронту. Культура 
республики в годы войны. 
 

6. Республика в послевоенный период. 
7. ТАССР во второй половине 50-х – начале 60-х гг. 
8. Республика во второй половине 60-х- первой половине 80-х гг. 
9. Республика на путях обновления. 
10. Республика Татарстан в началеXXI вв. 
 

Обществознание. 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе 

общего образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего 

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в 

обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает 

проблемы человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, 

политология, социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на 

современные реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной 

картины мира и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного 

общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

Обществознание 

содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной 
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школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие социальные 

свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся круг 

социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и 

«Школа» через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до 

самого общественно значимого — тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не 

только о важнейших социальных институтах и их общественном назначении, но и о 

качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

Тема 1. «Человек» 

Введение. 

Тема 1. Загадка человека. Зачем человек рождается. Что такое наследственность. 

Наследственность – биологическая сущность всех людей. Можно ли влиять на 

наследственность. 

 Отрочество – особая пора. Легко ли быть подростком? Отрочество – пора мечтаний. 

Самостоятельность – показатель взрослости. Всегда ли самостоятельность приносит 

пользу. Нужны ли сегодня рыцари. 

Учимся общаться. 

Практикум. 

Тема 2. «Семья»  

Семья и семейные отношения. Зачем люди создают семьи. Семья и государство. 

Если семья не выполняет своих обязанностей. Какие бывают семьи. 

Семейное хозяйство. Семейные заботы. Каким должен быть хозяин дома. Как 

хозяйствовать по правилам. 

Учимся помогать вести семейное хозяйство. 

Свободное время. Что такое свободное время. Свободное время и занятия 

физкультурой. Свободное время и телевизор. Своими руками. Что такое хобби. 

Практикум 

Тема 3. «Школа»  

Образование в жизни человека. Школьное образование. О чем рассказала бабушка. 

Чему учит школа. Учись учиться. 

Образование и самообразование. Формы самообразования. Испокон века книга 

растит человека. Самообразование – путь к успеху. Самообразование и самоорганизация. 

Одноклассники, сверстники, друзья. Ты и другие ребята. Слово не воробей. 

Учимся дружить жить в классе. 

Практикум. 

Тема 4. «Труд»  

Труд – основа жизни. Каким бывает труд. Что создается трудом. Как оценивается 

труд. Богатство и бедность. Богатство обязывает. 

Учимся трудиться и уважать труд. 

Труд и творчество. Что такое творчество. Мастер и ремесленник. Творчество в искусстве. 

Учимся творчеству. 

Практикум. 

Тема 5. «Родина»  

         Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Русский язык – государственный. За 

что мы любим свою страну. 

Государственные символы  России. Герб России. Флаг. Гимн. 

Гражданин России.. Гражданин. Права и обязанности граждан России. Моя хата с 

краю? 

Учимся быть достойными гражданами. 

Мы – многонациональный народ. Что говорит закон. Мы – дети разных народов, 

мы – один народ. Многонациональная культура России. Что такое национальность. 

Учимся уважать людей любой национальности. 

Практикум. 
 

№ Тема Краткое содержание учебной темы Кол.-во 
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   часов 

1. Введение Что изучали в 5 классе. Знакомство с курсом 1 ч 

  обществознания в 6 классе  

2 Глава I. Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. 12ч 

 Человек в Самопознание. Самосознание. Потребности человека.  

 социальном Духовный мир человека. Человек и деятельность. На  

 измерении пути к жизненному успеху.  

3. Глава II. Межличностные отношения, их особенности, виды. 10 ч 

 Человек Общение, средства общения. Конфликты в  

 среди людей межличностном общении и способы их разрешения.  

  Посредничество при разрешении конфликтов.  

4 Глава III. Добро, смелость и страх. Человечность. 8 ч 

 Нравственные   

 основы   

 Жизни   

5. 
Итоговое 

повторение 

Повторение и обобщение материала курса 

обществознания. 3 ч 

 

Практические работы:  
Практикум № 1 «Человек в социальном 

измерении». Практикум №2. «Человек среди 

людей» Практикум №3 «Нравственные основы 

жизни» 

Регулирование поведения людей в обществе 
 
Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. Мораль, ее 
основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные нормы и 
моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 
Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 
Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. Личные 
(гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права 
и свободы российских граждан. Как защищаются права человека в России. 
Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 
Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 
обязанность.  
Ближайшее социальное окружение 
 
Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 
воспитание в семье. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей. Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 
разрешения.  
Мир экономики 
 
Экономика и еѐ роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 
производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные 
формы. Типы экономических систем. Собственность и ее формы. Рыночное 
регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной 
экономики. Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства 
в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: 



183 

 

какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. 
Роль государства в обеспечении занятости. 
   
 

Мир социальных отношений 
 
Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как 
взаимодействие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в 
обществе. Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное 
общество. Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий 
«социальная справедливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном 
обществе. Основные социальные группы современного российского общества. 
Социальная политика Российского государства. Нации и межнациональные отношения. 
Характеристика межнациональных отношений в современной России. Понятие 
толерантности. 
 

Общество, в котором мы живем 
 
Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. Современные 
средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. Глобальные проблемы 
современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 
природу. 
 
Российское общество в начале XXI в. Ресурсы и возможности развития нашей страны: 
какие задачи стоят перед отечественной экономикой. Основы конституционного строя 
Российской Федерации. Государственное устройство нашей страны, многонациональный 
состав ее населения. Что значит сегодня быть гражданином своего Отечества? Духовные 
ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 
приумножить. Место России среди других государств мира.  
Мир экономики 
 
Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 
услуги. Цикличность экономического развития. Современное производство. Факторы 
производства. Новые технологии и их возможности. Предприятия и их современные 
формы. Типы экономических систем. Собственность и ее формы. Рыночное регулирование 
экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы рыночной экономики. Деньги и 
их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. Роль государства в рыночной экономике. 
Государственный бюджет. Налоги. Занятость и безработица: какие профессии 
востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины безработицы. Роль государства в 
обеспечениизанятости. Особенности экономического развития России. 
 
 
                                                                                     \  
Политика. Культура. 

Политическая жизнь общества 
 
Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. Сущность 
государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 
государства. Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство 
России. 
 
Гражданство Российской Федерации. Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. Правовое 
 
государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и правовое 
государство. Местное самоуправление. Органы власти Российской Федерации. Органы 
законодательной власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. 
Судебная система. 
 
Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 
вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-
правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее противоречия. 
Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
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Патриотизм. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
 
Информация и способы ее распространения. Средства массовой информации. Интернет. 
Культура, е многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта 
 
современного мира. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые 
религии. Веротерпимость. Культура Российской Федерации. Образование и наука. 
Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей стране.  
Основы российского законодательства 
 
Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Семейные правоотношения. 
Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
родителей. 
 Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и 
работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Преступление и 
наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. Правоохранительные органы. 
Судебная система. 
 

География 

5 класс 

Содержание программы 

Тема 1. Наука география  

Содержание темы: 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических 

знаний.  

Учебные понятия:   
география, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический 

метод, источник географических знаний, картография. 

Персоналии:  

Эратосфен, Генри Стенли. 

Основные образовательные идеи: 

 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она 

изучает законы взаимоотношения человека и природы. 

 География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Практические работы: 

 Составление схемы наук о природе. 

 Составление описания учебного кабинета географии. 

 Составление перечня источников географической информации, используемых на 

уроках. 

 Организация наблюдений за погодой. 

Тема 2. Земля и еѐ изображение  

 

Содержание темы: 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. 
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Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

Учебные понятия:   

плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный 

радиус, суточное (осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, 

аэрофотоснимок, космический снимок, ориентирование, стороны горизонта, компас, 

румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии:  

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи: 

 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого 

времени. 

 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения 

человечества. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 сравнение свойств географической карты и плана местности;  

 определение направлений на плане и карте. 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной 

поверхности. 

2. Составление плана кабинета географии. 

3. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

4. Составление схемы наук о природе  

5. Организация наблюдений за погодой  

Тема 3. История географических открытий  

Содержание темы: 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. 

Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. 

Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски 

Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке 

Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия:  путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, 

Эпоха Великих географических открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная 

Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии:  

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко 

Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, 

Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан 

Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семѐн 

Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, Юрий 

Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

Основные образовательные идеи: 

 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений 
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людей. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение 

географических объектов. 

2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 

карте мира». 

Тема 4. Природа Земли  

Содержание темы: 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.  

Учебные понятия:    

природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая 

оболочка. 

Основные образовательные идеи: 

 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или 

природу Земли. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 понятие о географической оболочке Земли; 

 определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Практические работы:  

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 5. Путешествие по планете Земля  

Содержание темы: 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана 

для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.  

Учебные понятия:   

Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, 

течение, условия обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, 

тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская 

станция. 

Основные образовательные идеи: 

 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

 Природа каждого материка уникальна. 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 
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 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ 

 Географические особенности природы материков и океанов.  

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

 

6класс 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Введение  
География как наука. Предмет географии. Источники получения географических 

знаний. Развитие географических знаний человека о Земле. Выдающиеся географические 

открытия и путешествия. Путешественники древности. Открытие морского пути в Индию. 

Первое кругосветное плавание. Русские кругосветки. Открытие Антарктиды русскими 

моряками. 

Основные понятия: география, географическая номенклатура, географическое открытие. 

Персоналии: Эратосфен, Пифей, Генрих Мореплаватель, Васко да Гамма, Ф. Магеллан, 

Эль Кано,  И.Ф. Крузенштерн, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев. 

 

Тема 1. Земля как планета  
Солнечная система. Планеты Солнечной системы.  Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное вращение вокруг своей оси и 

годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Тропики и полярные круги. Градусная сеть, система географических 

координат. Распределение света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

Основные понятия: Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, 

глобус,  экватор, полюс, меридиан, параллель, географическая широта, географическая 

долгота, географические координаты. 

Персоналии: Клайд Томбо. 

Практическая работа: Определение по карте географических координат различных 

географических объектов.  /обучающая/ 
 

Тема 2. Способы изображения земной поверхности  
Способы изображения местности. Ориентирование на местности, определение 

направлений. Азимут. Способы определения расстояний на местности, их изображение. 

Масштаб. Условные знаки: значки, качественный фон, изолинии и ареалы. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная окраска. 

Понятие о географической карте, различие карт по масштабу. Шкала высот и глубин. 

Географические координаты. Понятие о плане местности. Составление простейших планов 

местности. Значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Основные понятия: географическая карта, план местности, стороны света, румбы, 

масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

Практические работы:  
№1. Определение направлений и расстояний по карте. Определение географических 

координат.(итоговая, с оценками всего класса) 
№2 Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

Составление простейшего плана местности. (итоговая, с оценками всего класса) 
 

Тема 3. Литосфера  
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Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная 

кора – верхняя часть литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы 

изучения земных недр. Горные породы, слагающие земную кору: магматические, 

осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения 

земной коры. Землетрясения и вулканизм. 

Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние 

силы, изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, 

деятельность подземных вод,  ветра, льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового 

океана. 

Особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и на 

равнинах. Природные памятники литосферы. 

Основные понятия: земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, 

литосфера, горные породы (магматические, осадочные, химические, биологические,  

метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения земной коры, вулкан 

и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные 

процессы. 

Практические работы *Определение по карте географического положения 

островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей (демонстрационная). 

*Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной 

деятельности человека (на примере своей местности). (демонстрационная) 

№3 Составление схемы различий гор и равнин по высоте (итоговая, с оценками всего 

класса)   

 

Тема 4. Атмосфера  
Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и 

воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное давление. Ветер и причины 

его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. 

Климат и климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим условиям. 

Основные понятия: атмосфера,тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, 

тепловые пояса, атмосферное давление, ветер, конденсация водяного пара, атмосферные 

осадки, погода, воздушные массы, климат. 

Практические работы: * Наблюдение за облаками и облачностью, зарисовки 

облаков, описание наблюдаемой погоды, обработка результатов. (обучающая) 

№4 Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. 

Выявление причин изменения погоды. (итоговая, с оценками всего класса) 

Тема 5. Гидросфера  
Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря, заливы, проливы. Виды морей: окраинные, внутренние и 

межостровные. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

Воды суши. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Болота. 

Природные льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные). 

Основные понятия: гидросфера, Мировой океан, круговорот воды, внутренние и 

окраинные моря, заливы, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, 

исток, устье, русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, 

многолетняя мерзлота. 
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Практические работы: * Описание «путешествия капельки» из своего населенного 

пункта по большому круговороту воды (демонстрационная). * Нанесение на контурную 

карту объектов гидросферы.(обучающая)  *Определение по карте окраинных, внутренних и 

межостровных морей (обучающая). 

№5 Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: 

направление и характер ее течения, использование человеком. (итоговая, с оценками 

всего класса)  

Тема 6. Биосфера   
Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира.Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природ-

ных зонах. Взаимное влияние живых организмов и неживой природы. Охрана 

органического мира. Красная книга МСОП. 

Основные понятия: биосфера, Красная книга. 

Персоналии: В.П.Вернадский 

Практическая работа: Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и 

животными своей местности.(демонстрационная, экскурсия)  

 

Тема 7. Почва и геосфера  
Почва как особое природное образование. Плодородие - важнейшее свойство почвы. 

Условия образования почв разных типов. Понятие о географической оболочке. 

Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и 

биосферой. Закон географической зональности, высотная поясность. Природные зоны 

земного шара. Географическая оболочка как окружающая человека среда, ее изменения под 

воздействием деятельности человека. 

Основные понятия:почва, плодородие,природный комплекс, ландшафт, природно-

хозяйственный комплекс, геосфера, закон географической зональности. 

Персоналии: В.В. Докучаев, В.П. Вернадский. 

Практические работы: * Изучение строения почвы на местности (обучающая). 

* Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на 

примере своей местности (демонстрационная) 

*   Описание природных зон Земли по географическим картам. (демонстрационная) 

- географические объекты. 
 

География 
7 класс 

М а т е р и к и ,  о к е а н ы ,  н а р о д ы  и  с т р а н ы  

Современный облик планеты Земля. Образование и развитие Земли как планеты. 

Геологическая история Земли. Современные методы определения возраста слагающих земную 

кору горных пород. 

Гипотезы происхождения выступов материков и впадин океанов. Соотношение суши и 

океана на Земле. Распределение суши и океана между полушариями планеты. Материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли. 

Развитие рельефа на материках и в океанах. Тектоническая карта. Размещение крупнейших 

форм рельефа на материках и в океанах. Территориальные сочетания минеральных ресурсов. 

Зависимость размещения полезных ископаемых от строения земной коры и рельефа. 

Пространственные различия процессов формирования климата. Перемещение поясов 

атмосферного давления и воздушных масс по сезонам. Влияние природных особенностей 

материков и океанов на климат Земли. Территориальные сочетания климатообразующих 

факторов. Типы климата. Климатическая карта. Антропогенное влияние на глобальные и 

региональные климатические процессы. 
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Распределение вод суши по материкам. Зависимость вод суши от количества тепла, осадков, 

испаряемости, рельефа. Главные речные системы и речные бассейны. Влияние климата на 

режим рек различных регионов Земли. Водные ресурсы материков и их регионов. 

Зональное и азональное распространение растительного и животного мира на материках и в 

океане. Антропогенные изменения природных ландшафтов. Лесные ресурсы. 

Особенности почвообразования в различных природных условиях. Агроклиматические 

ресурсы материков и их регионов. 

Взаимосвязи компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах и районах материков. Основные объекты природного наследия. 

Население Земли. Появление человека на Земле. Древняя родина человека, пути его 

расселения по материкам. Первые цивилизации и государства. Памятники древней культуры. 

Численность населения Земли. Человеческие расы и этносы. Самые многочисленные 

народы. География языков и религий. Региональные различия в плотности населения материков 

и стран. 

Взаимосвязь материальной и духовной культуры. Влияние окружающей природной среды 

на типы жилища, одежду, питание, религиозные верования, фольклор, традиции и обычаи, 

семейный уклад, занятия людей. Взаимопроникновение культурных традиций разных 

народов. Элементы материальной и духовной культуры как результат жизнедеятельности 

человека, его адаптации к окружающей среде. 

Многообразие стран современного мира. Основные типы стран. Наиболее крупные по 

площади и численности населения страны, их столицы и крупные города. 

Материки и страны. Типовая характеристика материков (Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды) с учетом их географической специфики по 

плану: 1) особенности географического положения, основные черты природы, особенности 

открытия и освоения, деление на природные, природно-хозяйственные и историко-культурные 

регионы; 2) численность и размещение населения: историко-географические этапы заселения, 

географические различия в плотности населения, распространении рас, народов и религий на 

основе сравнения карт; влияние природы на формирование духовной и материальной культуры 

человека и общества, адаптация человека к окружающей природной среде (одежда, жилище, 

питание); жизнедеятельность человека и его адаптация к окружающей среде; география 

основных типов хозяйственной деятельности; крупнейшие города как центры культурного 

наследия человечества; 3) природно-хозяйственные регионы: влияние природно-

исторических условий на формирование хозяйственной специализации различных 

территорий, географические различия в хозяйственном освоении материков и регионов, 

природно-хозяйственные регионы материков; 4) страны материков (рекомендуется изучение 

не менее 20 стран, типичных для крупных регионов материков): политическая карта Евразии, 

Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании; краткая характеристика 

наиболее крупных и типичных для регионов материка стран с указанием особенностей их 

географического положения, природы и природных ресурсов, населения и основных видов его 

хозяйственной деятельности, особенностей материальной и духовной культуры народов, 

столицы и наиболее крупных городов; основные объекты природного и культурного 

наследия. 

Взаимодействие природы и общества 

Практические работы. 1. Изучение и объяснение природных процессов на основе таблиц, 

схем по темам: «Формы рельефа, их строение и возраст, их характерные полезные ископаемые», 

«Климатические пояса и природные зоны материка», «Климатические показатели, 

характеризующие разные природные зоны материка» и др.2. Составление географических 

описаний климата, природных зон, рек, озер, городов, ландшафтов, культуры народов 

материков. 3. Анализ карт различного содержания с целью определения взаимосвязей 

компонентов природных комплексов между собой.               4. Определение типа климата, 

природной зоны по картографическим и статистическим материалам.    5. Составление 

картосхем «Открытие и исследование материков», «Географическое положение страны», 

«Расселение населения», «Специализация современного хозяйства регионов и стран материка» 
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и др.    6. Составление характеристик комплексных карт материков. Изучение политической 

карты мира, карты народов мира. 7. Нанесение на контурную карту географической но-

менклатуры, необходимой для изучения материала раздела. 8. Составление географических 

характеристик, в том числе сравнительных, отдельных компонентов природных комплексов, а 

также комплексных географических характеристик материков, их регионов и отдельных стран.      

                                                       

8класс                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Географическое  положение.  Россия на карте мира. Россия на карте часовых поясов. 

Характеристика географического положения России. Сравнение ГП России с ГП других 

стран. Определение поясного времени для разных пунктов России.                                                                    

Исследования территории России. Русские землепроходцы 11-17 веков. Географические 

открытия в России18- 19 веков. Географические открытия в России18- 19 веков.                                                                                                                                                                                              

Географическое положение. Геологическое летоисчисление и геологическая карта. 

Геологическое строение территории России. Тектоническое строение. Общие черты 

рельефа. Литосфера и человек.                                                                                                                                                  

Климат и погода. Климатообразующие факторы. Распределение тепла и влаги по 

территории страны. Климаты России. Погода. Атмосферные вихри. Атмосфера и человек.                                                                                                                                                                                          

Внутренние воды и водные ресурсы. Моря России. Характеристики реки. Реки России. 

Озера, болота.  Природные льды. Великое оледенение. Гидросфера и человек. 

  Почвы и почвенные (земельные) ресурсы. Формирование и свойства почвы. Зональные 

типы почв России. Природные зоны. Природные комплексы России.  Безлесные 

природные зоны Арктики и Субарктики. Леса умеренного пояса. Степи. Субтропики. 

Ресурсы растительного и животного мира.  Крупные природные районы России. 

Природа арктических островов. Русская равнина. Рельеф и геологическое строение. 

Климат, внутренние воды и природные зоны. Природно-территориальные комплексы 

Русской равнины. Физическая география Республики Татарстан. Географическое 

положение республики Татарстан. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые 

РТ. Климат республики. Внутренние воды РТ. Природа РТ и экологические проблемы 

территории. Характеристика природы Апастовского района.  Кавказ. Геологическая 

история и рельеф. Климат, внутренние воды и высотная поясность. 

  Урал. Геологическое  строение  и рельеф. Климат и внутренние воды. Природно-

территориальные комплексы. 

  Западно-Сибирская равнина. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Климат и внутренние воды. Природно-территориальные комплексы. 

  Средняя Сибирь. Рельеф и геологическое строение. Климат, внутренние воды и 

природные зоны. 

  Северо-Восток Сибири. Рельеф и геологическое строение. Внутренние воды и природно-

территориальные комплексы. 

  Горы южной Сибири. Рельеф и геологическое строение. Климат и внутренние воды. 

Высотная поясность. 

  Дальний Восток. Геологическое строение и рельеф. Климат и внутренние воды. 

Природно-территориальные комплексы. 

  ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. Природные ресурсы и природные условия. Роль географии в 

современном мире. 

 

9 класс 

Раздел  I. Особенности географического положения России 

Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная 

территория России. Особенности и виды географического положения России. 

Сравнение географического положения России и других государств. 

Границы России. Государственные границы России: виды. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и 

экономическая зона Российской Федерации.  
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Современное административно-территориальное и политико-административное 

деление России. Федеративное устройство страны. Равноправные субъекты Федерации: 

разнообразие. Федеральные округа. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 2. 

Сравнение географического положения России и других стран.  

Р а з д е л  II. Население России 

Человеческий потенциал страны. Численность населения России в сравнении с другими 

государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и XXI вв. 

Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. Про-

гнозы изменения численности населения России. 

Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие половозрастной 

пирамиды населения России и определяющие его факторы. Продолжительность жизни 

мужского и женского населения. 

Народы и религии России. Россия — многонациональное государство. 

Многонациональность как специфический фактор формирования и развития России. 

Использование географических знаний для анализа территориальных аспектов 

межнациональных отношений. Языковой состав населения. География религий.   

Особенности расселения населения России. Географические особенности 

размещения населения: обусловленность природными, историческими и социально-

экономическими факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское 

население. Крупнейшие городаи городские агломерации, их роль в жизни страны. 

Сельские поселения. 

Миграции населения России. Направления и типы миграций на территории страны. 

Причины, порождающие миграции. Основные направления миграционных потоков 

на разных этапах развития страны. 

Трудовые ресурсы России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и 

уровне жизни населения, факторы, их определяющие. 

Практические работы. 14. Анализ карт населения. 15. Определение и анализ основных 

статистических показателей, характеризующих население страны в целом и ее 

отдельных территорий. 16. Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений 

Раздел III. Хозяйство России  

       Особенности развития хозяйства России. Предприятие — первичная основа 

хозяйства. Условия и факторы размещения предприятий.Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства 

Первичный сектор экономики. Состав и особенности отраслей первичного сектора. 

Выдающаяся роль первичного сектора в экономике России. Природно-ресурсный 

потенциал России: оценка, проблемы и перспективы использования. Группировка 

отраслей по их связи с природными ресурсами. Основные ресурсные базы.  

Сельское хозяйство. Отличия сельского хозяйства от других отраслей. Земля — 

главное богатство России. Сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и 

животноводство. География выращивания важнейших культурных растений и отраслей 

животноводства. Садоводство и виноградарство. 

Лесное хозяйство. Российские леса — важная часть национального богатства страны. 

Роль леса в российской экономике. География лесного хозяйства. Заготовка пушнины 

— традиционная отрасль российской экономики. География пушного промысла. 

Рыбное хозяйство. Доминирующая роль морского промысла. Основные 

рыбопромысловые бассейны. Ведущая роль Дальневосточного бассейна. География 

переработки рыбы. 
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Практические работы. 17. Анализ экономических карт для определения типов 

территориальной структуры хозяйства. 18. Группировка отраслей по различным 

показателям. 19. Оценка природно-ресурсного потенциала России, проблем и перспектив 

его рационального использования. 20. Определение по картам основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. 

Вторичный сектор экономики. Состав вторичного сектора и особенности входящих в 

него отраслей. Роль вторичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав ТЭКа, его место и значение в 

хозяйстве. Нефтяная, газовая, угольная промышленность: основные современные и 

перспективные районы добычи топливных полезных ископаемых, система нефте- и 

газопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. Современные проблемы ТЭКа. ТЭК и 

охрана окружающей среды. 

Машиностроение. Состав машиностроения, его место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География науко-, трудо- и 

металлоемких отраслей. Главные районы и центры машиностроения. Особенности 

географии военно-промышленного комплекса. Машиностроение и охрана 

окружающей среды. 

Металлургия. Состав металлургии, ее место и значение в хозяйстве. Черная и 

цветная металлургия: факторы размещения предприятий, особенности географии 

металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов. Металлургические базы, 

крупнейшие металлургические центры. Металлургия и охрана окружающей среды. 

Химическая промышленность. Состав химической промышленности, ее место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии 

важнейших отраслей. Основные химические базы, крупнейшие химические 

комплексы. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лесная промышленность. Состав лесной промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Факторы размещения предприятий, особенности географии важнейших 

отраслей. Основные лесные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесная промышленность и охрана окружающей среды. 

Пищевая промышленность. Состав пищевой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. Группировка отраслей по характеру используемого сырья. География 

важнейших отраслей. Продовольственная проблема в России. 

Легкая промышленность. Состав легкой промышленности, ее место и значение в 

хозяйстве. География текстильной промышленности. 

Третичный сектор экономики. Состав третичного сектора и особенности входящих в 

него отраслей. Роль третичного сектора в экономике России и проблемы его развития. 

География коммуникаций. Роль коммуникаций в размещении населения и хозяйства. 

Сухопутный, водный и воздушный транспорт. Преимущества и недостатки отдельных 

видов транспорта. Важнейшие транспортные пути, крупнейшие транспортные узлы. 

Связь. 

География науки. Наука: состав и роль в жизни современного общества. География 

российской науки. Города науки и технополисы. 

География социальной сферы. Состав социальной сферы, ее место и значение в 

хозяйстве. Социальная инфраструктура: состав и роль в современном обществе. 

География жилищного и рекреационного хозяйства. Жилье — одна из главных 

потребностей человека. Географические различия в обеспеченности россиян жильем. 

География рекреационного хозяйства России. 

Практические работы. 1. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 

картам и статистическим материалам. 2. Составление характеристики одного из угольных 

бассейнов по картам и статистическим материалам. 3. Определение главных районов 

размещения отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам. 

Р а з д е л  IV. Регионы России  
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Районирование России. Задачи, принципы и проблемы районирования. Виды 

районирования: физико-географическое, экономическое, историко-географическое, 

природно-хозяйственное, экологическое и др. 

Зонирование России: основная зона хозяйственного освоения, зона Севера, их 

особенности и проблемы. 

Районы и крупные регионы России. Состав района, региона. Особенности 

географического, геополитического и эколого-географического положения: влияние на 

природу, хозяйство и жизнь населения. Специфика природы: геологическое строение и 

рельеф, климат, природные зоны, природные ресурсы. Основные историко-

географические этапы формирования. 

Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, 

национальный состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения. 

Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. 

География важнейших отраслей хозяйства. Особенности территориальной 

организации хозяйства. Географические аспекты основных экономических, 

социальных и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-

хозяйственные различия. 

Россия и страны СНГ. 

Р а з д е л  V. География своей республики (края, области) 

Определение особенностей географического положения территории, основных 

этапов ее освоения. Оценка природных ресурсов и их использования. Этапы 

заселения, формирования культуры народов, современного хозяйства. Характеристика 

внутренних различий районов и городов. Достопримечательности. Топонимика. 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

2.2.2.8. Математика 

Cодержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и геометрии 7–9 классов 

объединено как в исторически сложившиеся линии (числовая, алгебраическая, 

геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые (стохастическая линия, 

«реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, историческая 

линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел 

«Логика», который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в 

различные темы курсов математики и информатики и предваряется ознакомлением с 

элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, 

включения, равенства. Элементы множества, способы задания множеств, распознавание 

подмножеств и элементов подмножеств с использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение 

множества. Интерпретация операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания 

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. 

Операции над высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные 

высказывания (импликации).  

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 
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Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними 

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

 

 

 

Дроби 
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Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 
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Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Содержание курса математики в 7–9 классах 

Алгебра 

Числа 

Рациональные числа 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. Представление рационального числа десятичной дробью.  

Иррациональные числа 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Примеры 

доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. 

Тождественные преобразования 

Числовые и буквенные выражения 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных.  

Целые выражения 
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Преобразования выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, 

вычитание, умножение). Формулы сокращенного умножения: разность квадратов, квадрат 
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суммы и разности. Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за 

скобки, группировка, применение формул сокращенного умножения. Квадратный 

трехчлен, разложение квадратного трехчлена на множители. 

Дробно-рациональные выражения 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: 

сложение, умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: 

сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень. 

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

Квадратные корни 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня.  

Уравнения и неравенства 

Равенства 
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.  

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений. 

Область определения уравнения (область допустимых значений переменной). 

Линейное уравнение и его корни 
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество 

корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Квадратное уравнение и его корни 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант 

квадратного уравнения. Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, 

обратная теореме Виета. Решение квадратных уравнений:использование формулы для 

нахождения корней, графический метод решения, разложение на множители, подбор 

корней с использованием теоремы Виета. Количество корней квадратного уравнения в 

зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к 

линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения 
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробно-рациональных 

уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены 

переменной, графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a ,    f x g x . 

Уравнения вида 
nx a .Уравнения в целых числах. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический 

метод, метод сложения, метод подстановки.  

Системы линейных уравнений с параметром. 

Неравенства 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения 

неравенства (область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 



199 

 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: 

использование свойств и графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись 

решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной 

переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на 

числовой прямой. Запись решения системы неравенств. 

Функции 

Понятие функции 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». Способы задания функций: аналитический, 

графический, табличный. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. Значение функции в точке. 

Свойства функций: область определения, множество значений, нули, промежутки 

знакопостоянства, четность/нечетность, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. Исследование функции по ее графику.  

Представление об асимптотах. 

Непрерывность функции. Кусочно заданные функции. 

 

Линейная функция 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 

Расположение графика линейной функции в зависимости от ее углового коэффициента и 

свободного члена. Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным условиям: 

прохождение прямой через две точки с заданными координатами, прохождение прямой 

через данную точку и параллельной данной прямой. 

Квадратичная функция 
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика 

квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества 

значений, промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Обратная пропорциональность 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола.  

Графики функций. Преобразование графика функции ( )y f x  для построения 

графиков функций вида  y af kx b c   . 

Графики функций 
k

y a
x b

 


, y x , 3y x , y x .  

Последовательности и прогрессии 

Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. 

Бесконечные последовательности. Арифметическая прогрессия и ее свойства. 

Геометрическая прогрессия. Формула общего члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 

Решение текстовых задач 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки 
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении, 

соотношения объемов выполняемых работ при совместной работе.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  



200 

 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов. Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

Статистика и теория вероятностей 

Статистика 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые 

диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков для описания зависимостей 

реальных величин, извлечение информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные 

статистические показатели числовых наборов: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. 

Закономерности в изменчивых величинах. 

Случайные события 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). 

Вероятности элементарных событий. События в случайных экспериментах и 

благоприятствующие элементарные события. Вероятности случайных событий. Опыты с 

равновозможными элементарными событиями. Классические вероятностные опыты с 

использованием монет, кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило сложения 

вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. 

Независимые события. Умножение вероятностей независимых событий. 

Последовательные независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

Элементы комбинаторики 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число 

сочетаний. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом 

равновозможных элементарных событий. Вычисление вероятностей в опытах с 

применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. 

Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайные величины 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных 

случайных величин. Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства 

математического ожидания. Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в здравоохранении, 

обеспечении безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Геометрия 

Геометрические фигуры 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«фигура».   

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее 

свойства, виды углов, многоугольники, круг. 

Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических 

фигур. 

Многоугольники 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 

многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. 

Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. 

Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы 

треугольника. Неравенство треугольника. 
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Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, 

равнобедренная трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 

квадрата.  

Окружность, круг 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. 

Касательная и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности 

для треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и 

количеством граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, 

сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и простейших свойствах.  

Отношения 

Равенство фигур 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.  

Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный 

перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки 

подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления 

Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина 

угла. Градусная мера угла.  

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы 

измерения площади. 

Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения 

объемов. 

Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин 

(расстояний), площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади 

треугольника, параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и 

площади круга. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. 

Теорема косинусов. 

Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

фигурами.  

Геометрические построения 

Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 

Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие 

построения циркулем и линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, 

угла, равного данному,  

Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, 

стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Деление отрезка в данном отношении. 

Геометрические преобразования  

Преобразования 
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Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. 

Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости 

Векторы 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, 

разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.  

 

Координаты 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики 

Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы 

математики. Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные 

числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней 

алгебраических уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. 

Абель, Э. Галуа. 

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных 

систем координат. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о 

шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, 

Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и 

Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о 

размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение 

расстояния от Земли до Марса.  

Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, 

П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, А.Н. Колмогоров.  

Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких 

наук, развитие российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 

 

Информатика. 

2.2.2.9. Информатика 

При реализации программы учебного предмета «Информатика» у учащихся формируется  

информационная и алгоритмическая культура;умение формализации и структурирования 

информации, учащиеся овладевают способами  представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется 

представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

представление об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах;развивается алгоритмическое мышление, необходимое для профессиональной 

деятельности в современном обществе; формируютсяпредставления о том, как понятия и 
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конструкции информатики применяются в реальном мире, о роли информационных 

технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных 

исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 

Введение 

Информация и информационные процессы 
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных 

данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов данной 

длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит 

текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом 

алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода – длина 

кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. 

Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. 

Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от 

двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Дискретизация 
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Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и CMY. 

Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением 

изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел 

в позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. 

Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и 

развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в 

десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных 

чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух 

или трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. 

Логические значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» 

(логическое отрицание). Правила записи логических выражений. Приоритеты логических 

операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности 

для доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических 

элементов и их физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами 

компьютера. 

 Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий 

элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные графы. 

Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. 

Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа (с 

длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие 

вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; 

команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального 

описания исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический 

язык (язык программирования) – формальный язык для записи алгоритмов. Программа – 

запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое 
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устройство, способное управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. 

Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом 

языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им 

исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков 

в ходе наблюдений и экспериментов, и управляющий реальными (в том числе 

движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных 

алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых 

действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). 

Простые и составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием 

выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала 

выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. 

Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). 

Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех данных 

чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности 

или массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в 

выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с 

массивами; обработка целых чисел, представленных записями в десятичной и двоичной 

системах счисления, нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, 

выбор алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом 

языке, отладка программы с помощью выбранной системы программирования, 

тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, 

пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 
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Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по 

образцу. 

Анализ алгоритмов 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой 

памяти; их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, 

выполняющих много шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких 

программ, выполняющих обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве 

входных данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному 

результату. Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, выражаемыми с 

помощью формул. 

Робототехника 

Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков 

(касания, расстояния, света, звука и др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное управление 

отопления дома, автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: 

исполнитель команд и устройство управления. Ручное и программное управление 

роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов "движение до 

препятствия", "следование вдоль линии" и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка 

программы управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение 

алгоритмов управления роботом. 

Математическое моделирование 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и 

от словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении 

научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: построение 

математической модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах 

(тестирование), проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции 

при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. 

Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный 

текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом 

моделировании сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 
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Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ).  

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, 

ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Знакомство с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые 

преобразования.  

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. Базовые 

операции: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов и 

компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. 

Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение 

графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. 

Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные 

карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. 

Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и технике (геномные данные, 

результаты физических экспериментов, Интернет-данные, в частности, данные 

социальных сетей). Технологии их обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема 

подлинности полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и 

документы. Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

сети Интернет. Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, 

средства ее защиты. Организация личного информационного пространства. 
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры 

(запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки 

программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

 

Физика. 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств 

и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

 

Физика 

7   класс 

I.  ВВЕДЕНИЕ . 

 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и 

техника. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

Школьный компонент 

Спутниковая информация для изучения загрязнения атмосферы и окружающей среды. 

Хозяйственная деятельность человека и ее влияние на окружающую среду. 

Взаимосвязь природы и человеческого общества. 

 

II. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА.  

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 
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Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

Школьный компонент  
Распространение загрязняющих веществ в атмосфере и водоемах. 

Загрязнение поверхности водоемов нефтяной пленкой. 

Источники твердых, жидких и газообразных веществ, загрязняющих окружающую среду 

Республики Татарстан. 

 

III.Взаимодействие тел.  

Механическое движение. 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. Трение. 

Упругая деформация.  

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

 Школьный компонент  
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих 

веществ. 

Вредное трение и проблема энергоснабжения. 

 

IV.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. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Школьный компонент  
Водоисточники, качество питьевой воды. 

Изменение состава атмосферы в результате человеческой деятельности. 

Экологически вредные последствия использования водного и воздушного транспорта. 

Единый мировой воздушный и водный океаны. 

V. Работа и мощность. Энергия.  

 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 
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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. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Школьный компонент  
Понятие равновесия в экологическом смысле. 

Экологическая безопасность различных механизмов. 

Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением. 

Использование энергии рек и ветра. 

 

 8   класс                       

1. Тепловые явления  
Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

3.Измерение относительной  влажности воздуха с помощью термометра. 

Школьный компонент 

Теплопередача в природе и экологические вопросы современности. Парниковый эффект. 

Новые виды топлива. 

Температурный режим класса. 

Отрицательные последствия использования тепловых двигателей. 

Нарушение теплового баланса природы. 

Теплоизоляция и ее роль в природе 

2. Электрические явления.  

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 
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цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы 

тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

4.Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

5 Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

6.Исследование зависимости силы тока в проводнике от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

7. Изучение параллельного соединения проводников. 

8.Измерение мощности  и работы тока в электрической лампе. 

Школьный компонент 

Влияние стационарного электричества на биологические объекты. 

Использование электричества в производстве, быту. 

Атмосферное электричество. 

Электрический способ очистки воздуха от пыли. 

Разряд молний и источники разрушения озона. Изменение электропроводности 

загрязненной атмосферы. 

  3  .  Электромагнитные  явления  
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки .Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Лабораторные работы. 

9. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

10. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

4.Световые явления. 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

11.Исследование зависимости угла отражения от угла падения». 

12.Исследование зависимости угла преломления от угла падения света» 

13.Получение изображения при помощи линзы 

.Школьный компонент 

Ухудшение зрения и ультрафиолетовое излучение. 
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Изменение прозрачности атмосферы под действием антропогенного фактора и его 

экологические последствия. 

 5. Повторение  

 

9 класс 

I. Законы взаимодействия и движения тел.  

 

Материальная точка. Траектория. Скорость. Перемещение. Система отсчета. 

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Прямолинейное равноускоренное движение. Скорость 

равноускоренного движения. Перемещение при равноускоренном движении.  

Определение координаты движущего тела. Графики зависимости кинематических 

величин от времени. Ускорение. Относительность механического движения. 

Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Свободное падение. Закон Всемирного тяготения. Криволинейное 

движение. Движение по окружности. Искусственные спутники Земли. Ракеты. Импульс. 

Закон сохранения импульса.  Реактивное движение. Движение тела брошенного 

вертикально вверх. Движение тела брошенного под углом к горизонту. Движение тела 

брошенного горизонтально. Ускорение свободного падения на Земле и других 

планетах. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2.Измерение ускорения свободного падения.  

Школьный компонент 
Скорость движения автотранспорта и уменьшение выброса в атмосферу отравляющих 

веществ. Экономия энергоресурсов при использовании в практике явления инерции. 

Гравитационные пылеосадочные камеры. ИСЗ для глобального изучения влияния 

деятельности человека на природу планеты. Проблемы космического мусора. 

Центробежные очистители. Мировые достижения в освоении космического пространства. 

Экологические последствия развития  

 

II.Механические колебания и волны. Звук. 

 

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания. 

Колебательные системы. Маятник. Зависимость периода и частоты нитяного 

маятника от длины нити. Превращение энергии при колебательном движении. 

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Механические волны. Длина волны.  

Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. 

Звук. Высота и тембр звука. Громкость звука. Распространение звука. Скорость звука. 

Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

3.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его 

длины. 

Школьный компонент 
Шумовое загрязнение среды. Последствия и пути его преодоления. Ультразвук. 

Ультразвуковая очистка воздуха. 

Вредное влияние вибраций на человеческий организм. 

 

I11.Электромагнитные явления. 

Неоднородное и однородное магнитное поле. Направление тока и направление линии 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. 
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   Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

   Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы.  

   Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принцип 

радиосвязи и телевидения.  Интерференция и дифракция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 
 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота  

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Школьный компонент 

Влияние магнитного поля на биологические объекты. 

Электродвигатель. Преимущество электротранспорта. 
                       

                               1V.Строение атома и атомного ядра  
 

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Планетарная модель атома. Атомное ядро. Протонно-нейтронная модель ядра. Методы 

наблюдения и регистрации частиц. Радиоактивные превращения. Экспериментальные 

методы. Заряд ядра. Массовое число ядра. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Сохранение заряда и массового числа при ядерных реакциях. Открытие протона и 

нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи частиц в ядре.  Энергия связи. Дефект масс. 

Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Использование ядерной энергии. 

Дозиметрия. Ядерный реактор. Преобразование Внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию. Атомная энергетика. Термоядерные реакции. Источники 

энергии Солнца и звезд. 

Биологическое действие радиации. 

Фро нта л ь н а я  л а б о р ат о р н а я  р а б ота .  

5.Изучение деления ядра урана по фотографии треков. 

6..Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Школьный компонент 
Опасность ионизирующей радиации.  Естественный радиоактивный фон. 

АЭС и их связь с окружающей средой. Экологические проблемы ядерной энергетики 

(безопасное хранение радиоактивных отходов, степень риска аварий на атомных 

электростанциях). Лучевая болезнь. Ядерная война – угроза жизни на Земле. 

 
5 класс Биология 
Введение  
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 
охрана. 

Лабораторные работы  
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.  
Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 
— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 
— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  
— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 
— экологические факторы; 



214 

 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 
среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 
— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 
 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— составлять план текста; 
— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 
— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 
— получать биологическую информацию из различных источников; 
— определять отношения объекта с другими объектами; 
— определять существенные признаки объекта. 
 
Раздел 1. Клеточное строение организмов  
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы  
Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука.  
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять 

их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
 
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
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грибов в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 
Лабораторные работы  
Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора.  
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 
 
Раздел 3. Царство Растения  
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

в природе и жизни человека. 
 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 
Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы  
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь:  
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
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Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь:  
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в 
другую. 

 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение 
 

6 класс    

 

Раздел 1. Органы цветкового растения   

Семя. Строение семян однодольных и двудольных растений. Корень. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные 

побеги. Почки и их строение. Вегетативные и генеративные почки. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Листорасположение. Жилкование листа.  Клеточное строение 

листа. Видоизменения листьев. Стебель. Строение и значение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменения побегов. Цветок, его строение и значение. Соцветия. Опыление. 

Виды опыления. Строение и значение плода. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Демонстрация 

Внешнее и внутреннее строения корня.  Корневой волосок. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Микроскопическое  строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Лабораторные и практические работы 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

Корневой чехлик и корневые волоски. 

Строение почек. Расположение почек на стебле. 

Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизменѐнные побеги (корневище, клубень, луковица). 

Строение цветка. Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Раздел 2. Жизнедеятельность цветковых растений  

             Основные процессы жизнедеятельности. Обмен веществ и превращение энергии. 

Почвенное и воздушное (фотосинтез) питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Удаление конечных продуктов обмена веществ. Испарение воды. Листопад. Транспорт 

веществ. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Движение. Рост и 

развитие. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение споровых 

растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) 

размножение покрытосеменных растений. Оплодотворение у цветковых растений. Приемы 

выращивание и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых 

растений. 

Демонстрация 

Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; питание 

проростков запасными веществами семени;  получение вытяжки хлорофилла; 

поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету; образование 

крахмала; дыхание растений; 

испарение воды листьями; передвижение органических веществ по лубу. 

Лабораторные и практические работы 

Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Определение всхожести семян растений и их посев. 

Экскурсии 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

Раздел 3. Многообразие  растений  

            Классификация растений. Основные систематические категории: вид, род, 

семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Отдел 

Покрытосеменные. Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 

семейств. Класс Однодольные растения. Многообразие цветковых растений. 

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 
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растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное значение. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших сельскохозяйственных 

растений. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Экскурсии 

Ознакомление с выращиванием растений в защищѐнном грунте 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— различать объѐм и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Раздел 4. Природные сообщества  

                Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние 

деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния 

природной среды на человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание объектов 

наблюдений, их результаты, выводы; 
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— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

— умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в 

усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учѐным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 
 

7 класс 

  Введение. Общие сведения о животном мире  

   История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и еѐ 

структура. Сходство и различия животных и растений. Систематика животных. 

Тема 1.  Многообразие животных  

       Простейшие 

Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация живых инфузорий, микропрепаратов простейших. 

Наблюдение многообразия водных одноклеточных животных. 

     Многоклеточные животные 
Тип губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов, влажных препаратов медуз, 

видеофильма. 

Тип плоские черви. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип круглые черви. Многообразие, среда и места обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип кольчатые черви. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 2 

Знакомство с многообразием кольчатых червей. 
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Тип моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация разнообразных морских звѐзд и других иглокожих. 

Тип членистоногие. Класс ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3  

Знакомство с многообразием ракообразных. 

Класс насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 

и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Отряды Насекомых: 

Таракановые, Прямокрылые, Уховертки, Поденки. Отряды Насекомых: Стрекозы, Вши, 

Клопы, Жуки. Отряды насекомых: Бабочки, Равнокрылые, Блохи, Двукрылые. Отряд 

Перепончатокрылые. 

Лабораторная работа № 4 
Изучение представителей отрядов насекомых.   

 Тип хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс ланцетники. 

Надкласс рыбы. Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. Среда обитания, образ 

жизни, поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа № 5 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе 

и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение 

в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс птицы. Многообразие : Пингвины. Отряд птиц: Страусообразные, Нандуообразные, 

Казуарообразные,  Гусеобразные.. Отряд Хищные птицы. Отряд Куриные. Отряд  

Воробьинообразные. Отряд Голенастые. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа № 6 

Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Экскурсия: Изучение многообразие птиц                         

Класс млекопитающие. Классы Однопроходные и Сумчатые. Важнейшие представители 

отрядов млекопитающих: . Отряд Грызуны, Зайцеобразные. Отряд китообразные, 

Ластоногие. Отряд Хоботные, Хищные. Отряд  Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Отряд Приматы. 

 Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация видеофильма. 

           Тема 2. Эволюция строения. Взаимосвязь строения и функций органов и их 

систем у животных  

      Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и 

энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, 

рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Демонстрация влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 

Лабораторные работы № 7 
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Изучение особенностей различных покровов тела.  

Тема  3. Индивидуальное развитие животных  
Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. 

Периодизация и продолжительность жизни. 

    Лабораторная работа № 8 

Изучение стадий развития животных и определение их возраста 

 

                                        Тема 4. Развитие животного мира на Земле  

Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 

разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Ареал .Зоогеографические области.Закономерности размещения. Миграции.  

 

Тема 5. Биоценозы 

   Естественные и искусственные биоценозы (водоѐм, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия: изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.   

Тема 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 

животных. 

Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. 

Красная книга. Рациональное использование животных. 

Экскурсия: посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных. 

 

        Национально-региональный компонент реализуется при изучении тем « 

Моллюски», «Птицы», «Млекопитающие», «Взаимосвязь   компонентов биоценоза и их 

приспособленность друг к другу», Воздействие человека и его деятельности на животных. 

Приемы выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними» - при изучении 

экологической роли   организмов;   учащиеся знакомятся  с редкими и  исчезающими 

видами   животных Республики Татарстан; понимают необходимость бережного отношения 

к природе родного кра 

 

8 класс 
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

 

1. Введение. Науки, изучающие организм человека  
Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, 

медицина, психология. Методы изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни.  

2. Происхождение человека  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие 

от них. Историческое прошлое людей.      
Предшественники людей; древнейшие люди; древние люди; первые современные люди. Расы 

человека. Критика расизма, нацизм. 
     Демонстрации:  

    Сходство человека и животных. 

    Расы человека. Видовое единство человеческих рас 

  3. Строение  и функциональное развитие организма  
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Общий обзор организма  

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов 

Клеточное строение  
        Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. Значение знаний об 

особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Клеточное строение организма. Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Деление клетки – основа размножения, 

роста и развития организмов. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение и функция 

клетки. Физиология клетки. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа 

целостности многоклеточного организма. Особенности строения тканей. Рефлекторная 

регуляция функций организма человека. Распознавание на таблицах органов и систем 

органов человека 

       Демонстрации: 

Строение и разнообразие клеток  организма человека. 

Ткани организма человека. 

Органы и системы органов организма человека. 

Нервная система. 

      Лабораторная работа:  

  Распознавание на таблицах органов и систем органов человека. 

  Изучение микроскопического строения тканей. 

  Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления. 

Рефлекторная регуляция органов и систем организма  

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Нервы и 

нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и 

торможения, их значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные нейроны. Прямые 

и обратные связи. Роль рецепторов  восприятии раздражения 

     Лабораторная работа: 

Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявление и торможения. 

Коленный рефлекс и др. 

Опорно-двигательная система.  

       Строение и функции опорно-двигательной системы. Строение костей. Скелет и мышцы; 

химический состав костей; макроскопическое строение кости; микроскопическое строение 

кости; типы костей. Скелет человека. Осевой скелет.Скелет поясов свободных конечностей. 

Работа скелетных мышц и их регуляция.Профилактика травматизма. Приемы оказания 

первой помощи себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. 

Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 
    Демонстрации: 

Строение опорно-двигательной системы. 

Приемы оказания первой помощи при травмах опорно-двигательной системы. 

    Лабораторная работа:   

 Изучение внешнего вида отдельных костей. 

 Микроскопическое строение кости 

 Утомление при статической работе 

 Осанка и плоскостопие 

    Практическая работа 

 Обзор основных групп мышц человеческого организма 

 Измерение  массы и роста своего организма 

Внутренняя среда организма  

       Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работы Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

   Демонстрации:  
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Состав крови. 

Группы крови. 

   Лабораторная работа:   

Изучение микроскопического строения крови  (микропрепараты крови человека и 

лягушки). 

Кровеносная и лимфатическая система  

   Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и 

кровеносные сосуды. Круги кровообращения. Движение крови по сосудам. Сердечно-сосудистые 

заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное кровотечение. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической системы. 

   Демонстрации:  
Кровеносная система. 

Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лимфатическая система. 

   Лабораторная работа:   
 Функция венозных клапанов 

 Изменения в тканях при перетяжках, затрудняющих кровообращение 

 Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

 Работа пульса 

 Функциональная проба 

   Практическая работа:  
 Измерение кровяного давления 

 Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

Дыхание  

     Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Лѐгкие. Легочное и тканевое 

дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Заболевания органов дыхания и их 

профилактика. Предупреждения распространения инфекционных заболеваний и соблюдение 

мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха, как 

фактор здоровья. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение 

утопающего.  
  Демонстрации: 

Система органов дыхания. 

Механизм вдоха и выдоха. 

Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасение утопающего. 

   Практическая работа:  

Определение частоты дыхания 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

Пищеварительная система  

     Питание.  Пищеварительная система. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. 

Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, 

жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, витамины. Строение и функции 

пищеварительной системы. Пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Роль ферментов в пищеварении.  Функции толстого и 

тонкого кишечника. Всасывание.  Пищеварительные железы. Барьерная роль печени. 

Аппендицит. Гигиена органов пищеварения. Профилактика пищевых отравлений, гепатита и 

кишечных инфекций. Определение норм рационального питания. 
   Демонстрации: 

Пищеварительная система 

   Лабораторная работа:   

Действие слюны на крахмал. Самонаблюдения: определение положение слюнных желез; движение 

гортани при глотании. 

 Обмен веществ и энергии  

     Обмен веществ и превращение энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. 
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Водно-солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная 

потребность организма в витаминах. Появление авитаминозов и меры их предупреждения. 
    Лабораторная работа:  

Определение норм рационального питания. Составление суточного пищевого рациона 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена. 

Покровные органы. Терморегуляция.  

       Покровы тела. Кожа – наружный покровный орган. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, обморожениях 

и их профилактика. Терморегуляция организма. Закаливание. Наблюдения за состоянием 

своего организма (измерение температуры тела, кровяного давления, массы и роста, 

частоты пульса и дыхания); 

  Выделительная система.  Мочеполовая система. Строение и значение почек. Образование 

мочи. Регуляция  мочеобразования. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для 

сохранения здоровья. 
    Демонстрации: 

Строение кожи. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях. 

Мочеполовая система. 

   Практическая работа:  

 Измерение температуры тела. 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности кисти; определение 

типа кожи с помощью бумажной салфетки; определение совместимости шампуня с особенностями 

местной воды. 

Нервная система человека.  

     Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная 

регуляция. Значение нервной системы. Общий план строения нервной системы и еѐ функции. 

Строение нервной ткани и еѐ свойства. ЦНС. 
    Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и функции его основных 

отделов. Соматическая и вегетативная нервная система. Нарушение деятельности нервной 

системы и их предупреждения. Эндокринная система. Железы внешней и внутренней 

секреции, их строение и регуляции. Гормоны. Регуляция деятельности желез. 

Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Нарушение нервно-гуморальной 

регуляции. 
    Демонстрации: 

Нервная система. 

   Лабораторная работа: 

 Изучение строения и функций спинного мозга человека. 

 Изучение строения и функций отделов головного мозга. 

Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка 

Анализаторы.  

     Органы чувств, их роль в жизни человека .Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена 

зрения. Нарушения зрения и  их профилактика. Слуховой анализатор. Нарушения слуха, их 

профилактика. Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 
   Демонстрации: 

Анализаторы 

  Лабораторная работа: 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением 

Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика  

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования И.М. 

Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина в содержании учения о высшей 

нервной деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность 

мозга. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и 

передаче из поколения в поколение информации.    
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     Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личностей: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания  в развитии психики и поведения человека. 

Рациональная организация труда и отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 
     Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. Влияние физических упражнений на 

органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 

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. Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

   Демонстрации: 

Нервная система 

Строение головного мозга 

Регистрация электрической активности головного мозга во время сна и бодрствования  

   Лабораторная работа: 

 Выработка навыка зеркального письма  

Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в различных условиях 

Эндокринная система.  
      Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и регуляции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

   Демонстрации: 

Железы внешней и внутренней секреции 

4. Индивидуальное развитие организма  
     Размножение и развитие. Наследование признаков у человека Жизненные циклы. 

Размножение. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды. Развитие ребенка после 

рождения. Становление личности. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. 

Национально-региональный компонент реализуется при изучении  тем: Индивидуальное 

развитие организма, Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика и др 

 

9 класс   

Введение 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в деятельности 

человека. 

РАЗДЕЛ 1. Уровни организации живой природы  

Тема 1.1.   Молекулярный уровень  

Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

Тема 1.2. Клеточный уровень  

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 
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Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие и 

жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Демонстрация модели клетки; микропрепаратов митоза в клетках корешков лука; 

хромосом; моделей-аппликаций, иллюстрирующих деление клеток; расщепления 

пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

■  Лабораторная работа 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Тема 1.3. Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости. Демонстрация микропрепарата яйцеклетки и сперматозоида животных. 

■ Лабораторная работа 

Выявление изменчивости организмов. 

Тема 1.4. Популяционно-видовой уровень  

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция – форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Демонстрация гербариев, коллекций, моделей, муляжей, живых растений и 

животных. 

■ Лабораторная работа 

Изучение морфологического критерия вида. 

Тема 1.5. Экосистемный уровень  

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. Искусственные 

биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи в 

биогеоценозах; моделей экосистем. 

■ Экскурсия в биогеоценоз.  

Тема 1.6. Биосферный уровень  

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Экологические кризисы. 

Демонстрация моделей-аппликаций «Биосфера и человек». 

                                                  РАЗДЕЛ 2. Эволюция  

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов – микроэволюция. Макроэволюция. 

Демонстрация живых растений и животных, гербариев и коллекций, 

иллюстрирующих изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты 

искусственного отбора. 

■ Экскурсия 

Причины многообразия видов в природе. 

РАЗДЕЛ 3. Возникновение и развитие жизни  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 
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Демонстрация окаменел остей, отпечатков, скелетов позвоночных животных, 

моделей. • 

■ Лабораторная работа 

Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 

 

Химия 

 8 класс 

Тема 1. Первоначальные химические понятия . 

Предмет химии. Вещества и их свойства. Правила ТБ при работе в химической 

лаборатории. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Физические и 

химические явления. Химические реакции и их признаки. Микрочастицы вещества: атомы 

и молекулы. Простые и сложные вещества. Химические элементы. Знаки химических 

элементов. 

Относительная атомная масса химического элемента. Закон постоянства состава вещества. 

Химические формулы бинарных соединений. Относительная молекулярная масса вещества. 

Вычисления по формуле вещества. Валентность химических элементов. Определение 

валентности элементов по формулам их соединений. Составление формул по валентностям 

элементов. Атомно-молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Химические 

уравнения. Типы химических реакций. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса вещества. Молярный объем газа. Вычисления 

по формулам. Вычисления по химическим уравнениям.  

Демонстрации Кристаллические решетки веществ. Опыт для демонстрации закона 

сохранения массы веществ. Горение серы, фосфора и водорода. 

Показ веществ количеством вещества 1 моль. 

Лабораторные опыты Вещества и тела. Чистые вещества и смеси. Способы их 

разделения. Физические и химические явления. Простые и сложные вещества. Реакции 

разложения и замещения. 

Практические  работы  

№1 Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила ТБ работы в химической 

лаборатории. Очистка загрязненной поваренной соли. 

Контрольная работа №1 

 Тема 2. Кислород. Горение. Оксиды.  

Кислород как химический элемент и простое вещество. 

Химические свойства кислорода. Получение и применение кислорода. 

Оксиды. Окисление. Горение. Состав воздуха. Тепловой эффект химических реакций. 

Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации Получение кислорода. Реакции горения, разложения. 

Определение состава воздуха. 

Лабораторные опыты Изучение физических свойств оксидов. 

Практические работы №2 Получение кислорода и изучение его химических свойств. 

Контрольная работа №2 

Тема 3. Водород. Кислоты. Соли . 

Водород как химический элемент и простое вещество. Химические свойства, применение 

водорода. Состав кислот. Соли. Общие свойства кислот. 

Демонстрации Получение водорода. Восстановление меди водородом. 

Лабораторные опыты Химические свойства кислот. 

Практические работы №3 Экспериментальное решение задач. 

Контрольная работа №3 

 

Тема 4. Вода. Растворы. Основания . 

Вода-растворитель. Растворы. Массовая доля растворенного вещества.  
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Химические свойства воды. Основания. Щелочи. Химические свойства оснований. Реакция 

нейтрализации. 

Демонстрации Приготовление растворов и взвесей. Химические свойства воды. 

Лабораторные опыты Изучение физических и химических свойств оснований. 

Практические работы 

№4 Приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Контрольная работа №4 

Тема 5. Обобщение сведений об основных классах неорганических веществ . 

Классификация неорганических веществ. Генетическая связь между классами веществ. 

Классификация оксидов. Классификация кислот. Классификация оснований. 

Классификация солей. 

Демонстрации Свойства оксидов. Свойства кислот. Свойства оснований. Свойства солей. 

Практические работы №5 Важнейшие классы неорганических веществ. 

Контрольная работа №5 

Тема 6. Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева . 

Классификация химических элементов. Периодический закон Д.И.Менделеева. 

Периодическая система химических элементов. Физический смысл порядкового номера 

элемента. Строение атома. Изотопы. Состав атомных ядер. Строение электронных 

оболочек атомов. Сущность периодичности. Периодический закон в свете учения о 

строении атома. Характеристика химического элемента по положению в периодической 

системе и по строению атома. Значение периодического закона Д.И.Менделеева. 

Лабораторные опыты Взаимодействие гидроксида цинка с кислотами и щелочами. 

Контрольная работа №6 

Тема 7. Строение вещества. Химическая связь . 

Электроотрицательность атомов. Ковалентная связь и ее виды. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллическитх решеток. . 

Демонстрации модели кристаллических решеток.Контрольная работа №7 

 

 9 класс 

Повторение пройденного в 8 классе . 

Важнейшие химические понятия. Химические расчеты. Основные классы неорганических 

веществ.                           Типы химической связи. Ковалентная связь. Ионная связь. 

Металлическая связь. Типы кристаллических решеток веществ. Периодический закон и 

периодическая  система химических элементов Д.И.Менделеева в свете учения о строении 

атома. Демонстрации:   Физические и химические свойства неорганических веществ. 

Модели кристаллических решеток веществ. 

Теория электролитической диссоциации. 

 Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Основные положения 

ТЭД. Тепловые явления при растворении. Диссоциация кислот,  солей и щелочей. 

Уравнения диссоциации.  Сильные и слабые электролиты.  Степень диссоциации.  Реакции 

ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Качественные реакции на 

ионы. Степень окисления атомов химических элементов. Окислительно-восстановительные 

реакции.  Гидролиз солей. Химические свойства кислот, солей и щелочей в свете ТЭД. 

Решение расчетных задач с участием растворов и на избыток.  

Демонстрации: Испытание веществ на электропроводность. Гидратация безводного 

сульфата меди (ll). Растворение серной кислоты и хлорида аммония. Испытание растворов 

кислот и щелочей универсальным индикатором. Испытание электропроводности 

концентрированной и разбавленной уксусной кислоты. Испытание универсальным 

индикатором растворов рвзных солей. 

Лабораторные опыты: Реакции обмена между растворами электролитов. Качественные 

реакции на ионы. Изучение химических свойств кислот, солей и щелочей в свете ТЭД. 

Практическая  работы №1  
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Контрольная работа №1 

Подгруппа кислорода . 

Общая характеристика элементов подгруппы кислорода. Кислород и озон. Сера. 

Аллотропия кислорода и серы. Соединения серы. Серная кислота: Строение, свойства, 

применение. Правила ТБ при обращении с серной кислотой. Решение расчетных и 

качественных задач.  

Знать  определения электролитов и нреэлектролитов, механизм электро литической 

диссоциации. Знать основные положения ТЭД, явление гидратации. 

Демонстрации: Взаимодействие серы с металлами, с кислородом и водородом. 

Лабораторные опыты: Ознакомление с образцами серы и ее природных соединений. 

Распознавание сульфат аниона и свойства разбавленной серной кислоты. 

Практическая работа №2 

Контрольная работа №2 

Основные закономерности протекания химических реакций. Производство серной 

кислоты.  

Скорость химической реакции. Факторы,  влияющие на скорость реакции. Химическое 

равновесие. Принцип Ле Шателье.  Производство серной кислоты контактным способом. 

Решение задач производственного характера. 

Демонстрации: Опыты по влиянию факторов на скорость реакции. 

Контрольная работа №3 
Подгруппа азота . Общая характеристика элементов подгруппы азота. Азот. Аммиак. 

Строение, свойства, получение и применение. Соли аммония. Производство аммиака. 

Азотная  кислота. Нитраты. Фосфор и его соединения. Минеральные удобрения. Решение 

задач на выход продукта реакции. 

Демонстрации: Получение  азотной кислоты, взаимодействие с медью. Ознакомление с 

красным фосфором и его соединениями. 

 Лабораторные опыты: Получение и изучение свойств аммиака. Изучение свойств солей 

аммония. 

Ознакомление с минеральными удобрениями. 

Практическая работа №3. 

Контрольная работа №4. 

Подгруппа углерода . Общая характеристика элементов подгруппы углерода. Аллотропия 

углерода. Соединения углерода. Круговорот углерода в природе. Кремний и его 

соединения. Силикатная промышленность. Решение задач на примеси. 

Демонстрации: Модели кристаллических решеток алмаза и графита. Адсорбция угля. 

Показ коллекции стекла. 

Лабораторные опыты: Поглощение углекислого газа известковой водой. Превращения 

карбонатов в гидрокарбонаты. Ознакомление с образцами силикатов. 

Практическая работа №4 

Общие свойства металлов .  Общая характеристика металлов. Металлическая связь, 

металлическая кристаллическая решетка. Физические и химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд  напряжений металлов. Металлы главных подгрупп 1-3 групп. 

Щелочные металлы.  Щелочно-земельные металлы. Алюминий. Амфотерность металлов. 

Металлы побочных подгрупп. Железо и его соединения. Металлургия. Производство 

чугуна и стали. 

Демонстрации: Коллекция металлов и их сплавов.  Модели кристаллических решеток  

металлов. Химические свойства металлов. Химические свойства кальция.  Свойства 

соединений железа двух  и трехвалентного. Коллекция стали чугуна. 

Практическая работа №5.  

Контрольная работа №5 

Органические вещества .  Многообразие органических веществ. Углеводороды. 

Кислородосодержащие и азотосодержащие органические соединения. 

Повторение пройденного материала 
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Изобразительное искусство. 

 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована на 

развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения ориентироваться 

в различных сферах мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся 

целостных представлений об исторических традициях и ценностях русской 

художественной культуры.  

В программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет 

«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в нем 

рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как целостность, состоящая 

из народного искусства и профессионально-художественного, проявляющихся и живущих 

по своим законам и находящихся в постоянном взаимодействии. 

В программу включены следующие основные виды художественно-творческой 

деятельности: 

 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность; 

 изобразительная деятельность (основы художественного изображения); 

 декоративно-прикладная деятельность (основы народного и декоративно-

прикладного искусства);  

 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и 

архитектуры); 

 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств. 

Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими предметами 

является художественный образ, созданный средствами разных видов искусства и 

создаваемый обучающимися в различных видах художественной деятельности. 

Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении практического 

применения знаний и основано на межпредметных связях с предметами: «История 

России», «Обществознание», «География», «Математика», «Технология». 

 

5 класс. 

Древние образы в народном искусстве 

Декор русской избы 

Интерьер крестьянской избы 

Интерьер крестьянской избы 

(выполнение работы в цвете) 

Конструкция и декор предметов народного быта 

Образы и мотивы в орнаментах русской вышивки 

Русский народный костюм 

Праздничные народные гулянья. Ярмарка. 

Связь времен в народом искусстве  

 

Древние образы  в современных народных глиняных игрушках. Филимоновская игрушка. 

Древние образы  в современных народных глиняных игрушках. Дымковская игрушка. 

Единство формы и декора в игрушках. Матрешка. 

Искусство гжели. Истоки и развитие промысла 

Золотая Хохлома. Истоки и развитие промысла 

 Городец. Истоки и развитие промысла 

Предметы народных промыслов в повседневной жизни. 
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Жостово. Роспись по металлу. 

Народные промыслы родного края. 

         Декор, человек, общество, время  

Украшения в жизни древних обществ. Роль декоративного искусства в эпоху Древнего 

Египта. 

Декоративное искусство Древней Греции 

Знакомство с декоративным искусством Средневековой Европы. 

Декор и положение человека в обществе 

О чем рассказывают нам гербы и эмблемы 

Символы и эмблемы в современном обществе. 

Одежда говорит о человеке 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное декоративное выставочное искусство. 

Современное декоративное искусство. Мозаика. 

Орнамент как основа декоративного украшения. 

Виды орнамента 

Типы орнаментальных композиций. 

Декоративное искусство в жизни человека 

Жостово. Роспись по металлу 

Ты сам мастер ДПИ. Обобщающий урок 

6 класс. 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка 
1.Изобразительное искусство в семье пластических искусств 

2.Рисунок- основа изобразительного творчества 

3.Линия и ее выразительные возможности. 

4.Пятно, как средство выражения. Композиция, как ритм пятен. 

5.Цвет. Основы цветоведения. 

6.Цвет в произведениях живописи. 

7 Объемные изображения в скульптуре. 

8.Основы языка изображения.  

Мир наших вещей. Натюрморт. 

1.Реальность и фантазия в творчестве художника. 

2.Изображение предметного мира. Натюрморт. 

3.Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. 

4.Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

5.Освещение. Свет и тень. 

6.Натюрморт в графике. 

7.Цвет в натюрморте. 

8.Выразительные возможности натюрморта (обобщение темы) 

Вглядываясь в человека. Портрет. 

1.Образ человека- главная тема искусства. 

2.Конструкция головы человека и ее пропорции. 

3.Изображение головы человека в пространстве. 

4.Графический портретный рисунок и выразительность образа человека. 

5.Портрет в скульптуре. 

6.Сатирические образы человека. 

7.Образные возможности освещения в портрете. 

8.Портрет в живописи. 

9.Роль цвета в портрете. 

10.Великие портретисты (обобщение темы) 

Человек и пространство в изобразительном искусстве. 

1.Жанры в изобразительном искусстве. 

2.Изображение пространства. 
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3. Правила воздушной и линейной перспективы. 

4.Пейзаж- большой мир. Организация изображаемого пространства. 

5.Пейзаж – настроение. Природа и художник. 

6.Городской пейзаж. 

7.Выразительные возможности изобразительного искусства. 

8.Язык и смысл. 

 

7 класс. 

Понимание смысла деятельности художника  

Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и 

строение фигуры человека. Лепка фигуры человека. Набросок фигуры человека с натуры. 

Основы представлений о выражении в образах искусства нравственного поиска 

человечества (В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве. 

Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо да Винчи, 

Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти). Мифологические темы в 

зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, Рафаэль Санти). Русская религиозная 

живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н. Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в 

русском искусстве XIX века (К.П. Брюллов). Историческая живопись художников 

объединения «Мир искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих). Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр). Праздники и повседневность в 

изобразительном искусстве (бытовой жанр). Тема Великой Отечественной войны в 

монументальном искусстве и в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и роль картины 

в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская). 

Искусство полиграфии. 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, 

журналы, плакаты, афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное фотографическое). Искусство шрифта. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. Проектирование обложки 

книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

 

8 класс. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации предметно 

– пространственной среды жизни человека. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. Вещь как сочетание объемов и как образ времени. 

Единство художественного и функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в 

архитектуре и дизайне. Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города 

(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные 

школы садово-паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII - XIX веков. 

Искусство флористики. Проектирование пространственной и предметной среды. Дизайн 

моего сада. История костюма. Композиционно - конструктивные принципы дизайна 

одежды.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. Архитектура Киевской Руси. Красота и 

своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура Великого Новгорода. 

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы 

Московского Кремля. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 
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Коломенском, Храм Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» 

(парсуна). Московское барокко. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве и 

архитектуре XVIII - XIX вв. 

Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

Ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская 

классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в 

произведениях русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество 

передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в 

пейзажной живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт - 

Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века (М.О. Микешин, А.М. 

Опекушин, М.М. Антокольский). 

 

9 класс. 

Взаимосвязь истории искусства и истории человечества 

Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн, авангард, 

сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в зарубежной 

архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи мира и их роль в культуре 

(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские художественные музеи (Русский музей, 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). 

Художественно-творческие проекты. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и 

художник. Сценография – особый вид художественного творчества. Костюм, грим и 

маска. Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. 

Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной 

фотографии. Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.). Изображение в фотографии и в живописи. Изобразительная природа 

экранных искусств. Специфика киноизображения: кадр и монтаж. Кинокомпозиция и 

средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). 

Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс творчества в 

кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и 

др.). Художественно-творческие проекты. 

 

Музыка. 

Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно обеспечить 

формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части общей и духовной 

культуры школьников, развитие музыкальных способностей обучающихся, а также 

способности к сопереживанию произведениям искусства через различные виды 

музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и навыками в различных 

видах музыкально-творческой деятельности. 

Освоение предмета «Музыка» направлено на: 

 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственно-

эстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, раскрывающих 

духовный опыт поколений; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора школьников; 

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 
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 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления, воображения, 

позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать 

произведения искусства по законам гармонии и красоты; 

 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность 

эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, 

элементарную нотную грамоту. 

В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет 

«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности в общении с музыкой 

в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, 

организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в 

жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры. 

Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», «Изобразительное 

искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

 

5 класс. 

Музыка как вид искусства 

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных 

построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и 

характера музыки. Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический 

цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг 

музыкальных образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические 

и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка. 

Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. 

Символика скульптуры, архитектуры, музыки. 

Народное музыкальное творчество 

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. 

Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной 

вокальной музыки. Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое, 

соревновательное, сказительное). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с 

музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и 

интонационное своеобразие, музыкального фольклора разных стран. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская» 

(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария 

Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).  

2. Д. Бортнянский. Херувимская песня № 7. «Слава Отцу и Сыну и Святому 

Духу».  

3. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и 

чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).  

4. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» 

(сл. Г. Цыганова). 
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5. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо 

для солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Смерть разбойника» (№ 2), 

«Ерунда» (№ 4), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17). 

Вокальный цикл «Времена года» («Весна», «Осень»). 

6. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из 

оратории «Мессия». 

7. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор 

«Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня 

Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, 

заключительный хор «Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню 

чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). «Патриотическая песня» (сл. А. Машистова). Романс 

«Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). 

8. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса). 

9. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть 

Озе»). Соната для виолончели и фортепиано» (Ι часть). 

10. Знаменный распев. 

11. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с 

оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). «Мой край тополиный» (сл. 

И. Векшегоновой).  

12. В. Лаурушас. «В путь». 

13. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).  

14. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, 

Сцена смерти Бориса, сцена под Кромами). Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска 

персидок). 

15. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира.  

16. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для 

ф-но с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии 

(до диез минор, соль минор, соль диез минор). Сюита для двух фортепиано № 1 (фрагменты 

по выбору учителя). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).  

17. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 

при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

 

6 класс. 

Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX веков. Духовная 

музыка в эпоху средневековья: знаменный распев. Духовная музыка в синтезе с храмовым 

искусством. 

Духовная и светская музыкальная  культура второй половины XVII-XVIII веков. 

Основные жанры профессиональной музыки: кант; партесный концерт; хоровой концерт. 

Музыкальная культура XIX века: формирование русской классической школы. 

Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки. Способы обращения 

композиторов к народной музыке. 

Особенности проявления романтизма в русской музыке. Драматизм, героика, 

психологизм, картинность, народно-эпическая образность как характерные особенности 

русской классической школы. 
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Стилевые особенности русской классической музыкальной школы и их претворение 

в творчестве М.И.Глинки, М.П.Мусоргского, А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсакова, 

П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Ч. Айвз. «Космический пейзаж». 

2. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но 

Д.Б. Кабалевского). Токката и фуга ре минор для органа. Органная фуга соль минор. 

Органная фуга ля минор. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι). Фуга ре диез минор (ХТК, том 

Ι). Итальянский концерт. Прелюдия № 8 ми минор («12 маленьких прелюдий для 

начинающих»). Высокая месса си минор (хор «Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), ария альта 

«Agnus Dei» (№ 23), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 

47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки 

соло.   

3. И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».  

4. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня 

и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

5. Ж. Брель. Вальс. 

6. А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка 

сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

7. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

8. Д. Каччини. «Ave Maria». 

9. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6). 

10. Мадригалы эпохи Возрождения. 

11. Р. де Лиль. «Марсельеза».  

12. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно». 

13. Д. Мийо. «Бразилейра».  

14. В. Моцарт. Фантазия для фортепиано до минор. Фантазия для фортепиано ре 

минор. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо). Симфония № 

40. Симфония № 41 (фрагмент ΙΙ ч.). Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, 

III ч.). Фрагменты из оперы «Волшебная флейта». Мотет «Ave, verum corpus». 

15. Негритянский спиричуэл.  

16. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).  

17. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с 

инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). 

18. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

19. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная 

песня Садко «Заиграйте, мои гусельки», Сцена появления лебедей, Песня Варяжского 

гостя, Песня Индийского гостя, Песня Веденецкого гостя). Опера «Золотой петушок» 

(«Шествие»). Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария 

Снегурочки «С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния 

Снегурочки «Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»). 

Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (оркестровый эпизод «Сеча 

при Керженце»). Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные 

вершины» (ст. М. Лермонтова). 

20. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова). 

21. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору 

учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя). 

22. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для 

скрипки с оркестром (I ч., II ч., ΙΙΙ ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 
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23. К. Хачатурян. Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

24. М. Чюрленис. Прелюдия ре минор. Прелюдия ми минор. Прелюдия ля минор. 

Симфоническая поэма «Море».  

25. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Вальс № 7 (до диез минор). Вальс 

№ 10 (си минор). Мазурка № 1. Мазурка № 47. Мазурка № 48. Полонез (ля мажор). 

Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор). Полонез (ля мажор). 

26. А. Эшпай. «Венгерские напевы».  

7  класс. 

Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. 

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной 

духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, 

реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая 

школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков 

Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве 

композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. Верди). Основные жанры светской музыки (соната, 

симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие 

жанров светской музыки Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров светской 

музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, 

балет). 

Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов 

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, 

А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, 

К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и 

зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – 

наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о современной музыке, ее 

разнообразии и характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-

музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная 

музыка. Современные технологии записи и воспроизведения музыки. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»).  

2. Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины». 

3. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

4. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

5. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания).  

6. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) 

Развод караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Вторая интермеццо (№ 7). Болеро 

(№ 8). Тореро (№ 9). Тореро и Кармен (№ 10). Адажио (№ 11). Гадание (№ 12). Финал 

(№ 13).  

7. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 

8. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).  

9. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

10. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня 

Порги из II д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-
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но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, 

русский текст Т. Сикорской). 

11. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

12. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный 

свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

13. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

14. Д. Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Концерт 

№ 3 для ф-но с оркестром (Финал). «Реквием» на стихи Р. Рождественского («Наши дети», 

«Помните!»). «Школьные годы».  

15. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

16. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

17. Ф. Лэй. «История любви».  

18. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

19. М. Равель. «Болеро».  

20. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

21. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита 

«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» 

(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш», 

«Венчание»). Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь святая»).  

22. А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). Прелюдия № 4 (ми бемоль минор). 

23. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, 

Балаганный дед, Танцовщица, Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, 

Танец оживших кукол). Сюита № 2 для оркестра.  

24. Б. Тищенко. Балет «Ярославна» (Плач Ярославны из ΙΙΙ действия, другие 

фрагменты по выбору учителя). 

25. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

26. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и 

фортепиано. Ревизская сказка (сюита из музыки к одноименному спектаклю на Таганке): 

Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5).  

27. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

28. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

29. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. 

Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете). «Шарманщик» 

(ст. В Мюллера»). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. 

Скотта). 

30. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары). 

8 класс. 

Современная музыкальная жизнь 

Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, 

конкурсы и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся 

отечественных (Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, 

А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных 

исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и 

др.) классической музыки. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные  

исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной культуры 

и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться классической? 

Классическая музыка в современных обработках. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 
1. И. Бах. Оратория «Страсти по Матфею» (ария альта № 47). Сюита № 2 (7 

часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты № 2 для скрипки соло.   
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2. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

3. Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8 

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23 

(«Аппассионата»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». Экосез ми 

бемоль мажор. Концерт № 4 для ф-но с орк. (фрагмент ΙΙ части). Музыка к трагедии И. Гете 

«Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Шотландская песня «Верный Джонни». 

4. Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья, 

Сцена гадания). 

5. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

6. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

7. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

8. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя). 

9. В. Калинников. Симфония № 1 (соль минор, I часть). 

10. К. Караев. Балет «Тропою грома» (Танец черных). 

11. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

12. Ф. Лэй. «История любви».  

13. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

14. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп).  

15. Н. Мясковский. Симфония № 6 (экспозиция финала). 

16. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

17. М. Равель. «Болеро».  

18. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

19. П. Сигер «Песня о молоте». «Все преодолеем».  

20. Г. Свиридов. Музыка к драме А. Толстого «Царь Федор Иоанович» («Любовь 

святая»).  

21. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

22. Т. Хренников. Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее 

адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви).  

23. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

24. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

25. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).7 

26. Д. Эллингтон. «Караван».9 

9 класс 

Значение музыки в жизни человека 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. 

Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее 

роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 

Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и 

Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Перечень музыкальных произведений для использования в обеспечении 

образовательных результатов по выбору образовательной организации для 

использования в обеспечении образовательных результатов 



240 

 

1. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).7 

2. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.  

3. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, 

Хор фурий). 

4. Б. Дварионас. «Деревянная лошадка». 

5. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача). 

Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров).6 

6. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко). 

7. А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

8. И. Морозов. Балет «Айболит» (фрагменты: Полечка, Морское плавание, 

Галоп).  

9. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι 

ч.). Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и 

Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр 

Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору 

учителя).  

10. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»).  

11. М. Теодоракис «На побережье тайном». «Я – фронт».  

12. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 4 (ΙΙΙ 

ч.). Симфония № 5 (I ч., III ч. Вальс, IV ч. Финал). Симфония № 6. Концерт № 1 для ф-но с 

оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра 

«1812 год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке», 

«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» 

№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). «Легенда» (сл. А. Плещеева). 

«Покаянная молитва о Руси». 

13. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя». 

14. Д. Эллингтон. «Караван». 

 

Технология. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений 
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и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

 

5 класс. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 
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ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
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Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 
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Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов 

в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 
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Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.  

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными 

инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная 

и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 
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безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки 

отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 

производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, 

зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов 

ручными инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка 

рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью  

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы 

с инструментами и приспособлениями для гибки. 
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Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. 

Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием 

машин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для 

работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями 

и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества 

и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация 

рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов 

в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода 

за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Удаление  

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учѐтом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и 

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели 

изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолѐтов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 
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7 класс. 

Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую 

среду. Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее 

развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения 

помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации) или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: 

дом и его содержание, школьное здание и его содержание). 

 

8 класс. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и 

товаров, потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 4-5 

простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на основе 
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технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) – 

моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы. 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента 

(на примере характеристик транспортного средства). 

 

 9класс. 

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных 

нужд человека. Входы и выходы технологической системы. Управление в технологических 

системах. Обратная связь. Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической системе. Робототехника. 

Системы автоматического управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как 

технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии 

для экономики и экологии. Пути сокращения потерь энергии. Альтернативные источники 

энергии. 

Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, 

сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. 

Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными 

свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата. Персонифицированная вакцина. Генная 

инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической 

программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную 

группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии. 

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе проектирования 

технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. Виды движения. Кинематические схемы. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. Фандрайзинг. Специфика 

фандрайзинга для разных типов проектов. 

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование 

продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания 

/ спецификации задания на изготовление продукта, призванного удовлетворить 
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выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность 

ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых 

систем с обратной связью на основе технических конструкторов. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся 

на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление 

энергии в регионе проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. 

Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые функции 

рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и 

новые требования к кадрам. Производство материалов на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания 

обучающихся, спектр профессий. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной 

карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

 

Физическая культура. 

Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование и 

развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Освоение учебного предмета «Физическая культура направлено на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма, формирование потребности в систематических занятиях физической культурой 

и спортом. 

В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного общего 

образования формируется система знаний о физическом совершенствовании человека, 

приобретается опыт организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом 

индивидуальных особенностей и способностей, формируются умения применять средства 

физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности. 

С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе освоения предмета 

«Физическая культура» используются знания из других учебных предметов: «Биология», 

«Математика», «Физика», «География», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

Иностранный язык», «Музыка» и др.  

 

5 класс. 

Содержание основного  общего образования по учебному предмету.5кл 

Знания о физической культуре  

История физической культуры 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия) 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 

Физическая культура человека 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятийфизической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Оценка эффективности занятий физической культурой. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

(технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность ( в процессе уроков) 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 

- Комплексы упражнений физкультминуток и физкультпауз. 

- Комплексы упражнений на формирование правильной осанки. 

Индивидуальные комплексы адаптивно (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. 

- Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) физической культуры, подбираемые 

в соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики  

Организующие команды и приемы: 

- построение и перестроение на месте; 

- строевой шаг; размыкание и смыкание. 

Акробатические упражнения и комбинации: 

-два кувырка вперед слитно; "мост" из положения стоя с помощью. 

Акробатическая комбинация. 

Мальчики и девочки: 

и.п. основная стойка-упор присев-2 кувырка вперед-упор присев-перекат назад-стойка на 

лопатках-сед -наклон вперед, руками достать носки ног-встать-мост с помощью- лечь на 

спину-упор присев-кувырок назад-встать руки в стороны. 

Ритмическая гимнастика (девочки) 

- стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: 

-прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100-110 см) 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине(мальчики) 

Упражнения на низкой перекладине (девочки) 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- лазанье по канату (мальчики); 

- приземление на точность и сохранение равновесия; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие гибкости 

- наклон туловища вперед, назад в стороны с возрастающей амплитудой движений в 

положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны; 
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- упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для развития 

подвижности плечевого сустава (выкруты); 

- комплексы общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности позвоночного 

столба. 

- комплексы активных и пассивных упражнений с большой амплитудой движений; 

- упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений 

- броски теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и не подвижную мишень, с 

места и разбега; 

- разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением; 

- прыжки на точность отталкивания и приземления. 

Развитие силы 

- подтягивание в висе и отжимание в упоре; 

- подтягивание в висе стоя (лежа) на низкой перекладине (девочки); 

- отжимание в упоре лежа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног; 

- метание набивного мяча из различных исходных положений; 

- комплексы упражнений избирательного воздействия на отдельные   мышечные группы (с 

увеличивающимся темпом движений без потери качества выполнения).  

Легкая атлетика  

Беговые упражнения: 

- бег на короткие дистанции:   30 м;  

-  ускорение с высокого старта;  

- бег с ускорением от 40 до 50 м; скоростной бег до 60 м;  

- на результат 60 м; 

- высокий старт; 

- бег на 1000м; 

- варианты челночного бега 3х10 м; 

- кроссовый бег. 

Прыжковые упражнения: 

- прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

- прыжок в высоту с 7-9 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: 

- метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

- метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  

Прикладно-ориентированная подготовка ( в процессе уроков) 

Прикладно-ориентированные упражнения:  

- передвижение ходьбой, бегом по пересеченной местности; 

- преодоление полос препятствий. 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие выносливости 

- бег с максимальной скоростью в режиме повоторно-интервального метода; 

- бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы 

- прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

- запрыгивание с последующим спрыгиванием; 

- комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты 

- бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры; 

- повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); 

- прыжки через скакалку в максимальном темпе; 
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- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Спортивные игры  

Баскетбол  

- стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- остановка двумя шагами и прыжком; 

- повороты без мяча и с мячом; 

- комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановка, поворот, ускорение) 

- ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; 

 по прямой, с изменением направления движения и скорости;  

- ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте; 

- передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

- передача мяча одной рукой от плеча на месте; 

- передача мяча двумя руками с отскоком от пола; 

броски одной и двумя руками с места и в движении(после ведения, после ловли) без 

сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,60 м. 

- штрафной бросок; 

- вырывание и выбивание мяча; 

- игра по правилам. 

Волейбол  

- стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной 

вперед; 

- ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и др.); 

- прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; 

- прием и передача мяча сверху двумя руками;  

- нижняя прямая подача; 

- игра по упрощенным правилам мини-волейбола. 

Прикладно-ориентированная подготовка (в процессе уроков) 

Упражнения общеразвивающей направленности. 

Общефизическая подготовка: 

- физические упражнения на развитие основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, координации движений, ловкости. 

Развитие быстроты 

- ходьба, бег в различных направлениях с максимальной скоростью с внезапными 

остановками и выполнением различных заданий (прыжки вверх, назад, вправо, влево; 

приседания и т.д.); 

- выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой; 

- челночный бег (чередование дистанции лицом и спиной вперед); 

- прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с разбега; 

- подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие выносливости 

- повторный бег с максимальной скоростью с уменьшающимся интервалом отдыха. 

Развитие координации движений 

- броски баскетбольного мяча по неподвижной и подвижной мишени; 

- бег с «тенью» (повторение движений партнера); 

- бег по гимнастической скамейке; 

- броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

одной рукой (обеими руками) после отскока от стены (от пола). 

Лыжная подготовка   

Одновременныйдвухшажный и бесшажный ходы. Попеременный двушажный ход. Спуски 

с уклонов.  Подъѐм "ѐлочкой". Торможение и поворот упором. Круговая эстафета. 

Прохождение дистанции 1,2,3  км.  

 



255 

 

 6 класс. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  История зарождения олимпийского движения в России. 

Олимпийское движение в России (СССР).  

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. Физическая 

подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз 

(подвижных перемен).  

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль.  

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели.  

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). 

Опорные прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и 

комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); 

упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. Футбол. 

Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Бадминтон. 

Плавание. 

Элементы борьбы. 

 

7 класс. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Физическая культура (основные понятия).Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств.  

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности.  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 
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физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой.  

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Оценка эффективности 

занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Бадминтон. 

Плавание. 

Элементы борьбы. 

 

8 класс. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Краткая характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Требования к технике безопасности и бережное отношение  к 

природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Техническая подготовка. Техника 

движений и еѐ основные показатели. Адаптивная физическая культура. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Допинг. 

Физическая культура человека. Влияние занятий физической культурой на 

формирование положительных качеств личности. Проведение самостоятельных занятий по 

коррекции осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных 

процедур. Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). Планирование занятий физической 

культурой. Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Оценка техники движений, 

способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, 

силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Бадминтон. 

Плавание. 

Элементы борьбы. 

 

9 класс. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры.  Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности 

и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия).  Техническая подготовка. Техника 

движений и еѐ основные показатели. Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Допинг. Концепция честного 

спорта 

Физическая культура человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки и телосложения. Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой.  
Планирование занятий физической культурой. Проведение самостоятельных занятий 

прикладной физической подготовкой. Организация досуга средствами физической 

культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой.  Оценка техники 

движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения (технических 

ошибок). Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в 

режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной 

(лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 
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Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные 

прыжки. Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и 

комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях (мальчики); упражнения на 

разновысоких брусьях (девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. Метание малого 

мяча (спортивного снаряда). 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Подъѐмы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки. Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Бадминтон. 

Плавание. 

Элементы борьбы. 

Основы безопасности жизнедеятель 

 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  МАТЕРИАЛА 

 

        Раздел І. Безопасность человека в природных условиях  

      Глава 1.  Подготовка к активному отдыху на природе  
      Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека  

для развития своих духовных и физических качеств. Активный отдых на природе и 

необходимость подготовки к нему. 

      Ориентирование на местности. Способы определения сторон  горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности.  

      Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места 

для бивака. Разведение костра.        Определение необходимого  снаряжения для похода. 

 

       Глава  2. Активный отдых на природе и безопасность -  

      Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе.  

      Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Порядок движения походных 

групп. Выбор линии движения в пешем путешествии. Режим  и порядок дня похода. 

      Преодоление водных препятствий. 

      Подготовка и проведение лыжных походов, одежда и обувь туриста-лыжника, подбор и 

подготовка лыж. Организация движения, организация ночлегов  Меры безопасности в 

лыжном походе.  

      Водные походы. Подготовка к водному путешествию.  Возможные аварийные ситуации 

в водном походе.  Обеспечение безопасности на воде. 

      Велосипедные походы, Особенности организации велосипедных походов. Обеспечение 

безопасности туристов в  велосипедных походах. 

 

       Глава 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм. Меры безопасности - 6 

         Факторы,  оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном 

туризме. Акклиматизация человека в различных климатических условиях. Акклиматизация 

к холодному климату. Акклиматизация к жаркому климату. Акклиматизация в горной 

местности. 
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         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземным видам 

транспорта (автомобильным, железнодорожным). 

         Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным или 

воздушным видами транспорта. 

 

          Глава 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании  человека в 

природной  среде  

          Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. 

         Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном  

существовании . Сооружение временного укрытия из подручных  средств. Добывание огня, 

обеспечение водой и пищей. Подача сигналов бедствия. 

 

         Глава   5. Опасные ситуации в природных условиях  

         Опасные погодные условия и способы защиты от них. 

         Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных условиях. 

        Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика. 

 

         Раздел II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

          Глава  6. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

          Вопросы  личной гигиены и оказание первой медицинской помощи в природных 

условиях. Походная аптечка. Лекарственные растения. 

            Оказание первой медицинской помощи при ссадинах и потертостях. Первая 

медицинская помощь при ушибах, вывихах, растяжениях связок. 

            Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном ударах и 

отморожении. Первая медицинская помощь при ожогах. 

            Оказание первой медицинской помощи при укусах ядовитых змей.   

            Первая медицинская помощь при укусах насекомых. 

 

            Глава 7. Здоровье человека  и факторы, на него влияющие - 7 

            Здоровый образ жизни и профилактика утомления. Компьютер и его влияние на 

здоровье. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

социальной среды на развитие  и здоровье человека. 

            Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека. 

            Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ. Стадии 

развития наркомании. Правила четырех «НЕТ! »  наркотикам. 

                                                              

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

5 класс 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Введение  
Знакомство с новым учебником. Повторение пройденного в 4 классе.  

Тема 1. Гражданин России  
Понятия гражданин и гражданство. Конституция — Основной закон РФ. Основные права 

и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей — гражданский долг каждого 

гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, 

флаг, гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.  

Тема 2. Порядочность   
Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества порядочного 

человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. Взаимосвязь 

порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности.  
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Тема 3. Совесть   
Понятие совести. Совесть — важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее  

цена. Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть — «внутренний голос 

человека». Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и 

корыстолюбием.  

Кодекс взаимоотношений одноклассников.  

Тема 4. Доверие и доверчивость  
Доверие — важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки личного доверия. 

Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие 

самодоверия. Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. 

Психологическая помощь.  

Тема 5. Милосердие и сострадание  
Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. Взаимосвязь сострадания и 280  

милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. Обязанности учащихся по 

отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого человека, стремление 

ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. Умение понять 

и простить.  

Тема 6. Правда и ложь  
Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда — то, что соответствует действительности. 

Ложь — намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. Взаимосвязь 

правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Тема 7. Традиции воспитания   
Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции воспитания у разных 

сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к воспитанию и 

домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Тема 8. Честь и достоинство   
Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы о чести. 

Дворянская честь. Дуэль — способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство — высшее 

проявление человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941—1945 

гг. и наших дней. Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.  

Тема 9. Терпимость и терпение   
Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, привычек и убеждений. 

Российское многонациональное государство. Что такое терпимость (толерантность). 

Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и расположенности к 

другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного общения. 

Различие понятий терпение и терпимость.  

Тема 10. Мужество   
Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в 

необходимости и полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное 

проявление мужества. Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, 

благородства, доброты, дружбы. Примеры мужества. Умение защитить своих близких и 

себя. Тренировка мужества. Героизм — высшее проявление мужества. Кавалеры ордена 

Мужества.  

Тема 11. Равнодушие и жестокость   
Проявления жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои 

поступки. Равнодушие и жестокость. Жизнь человека — высшая ценность. Насилие в 

отношении детей — нарушение прав человека. Вред сквернословия.  

Тема 12. Самовоспитание   
Соблюдение норм нравственности — важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 
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поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не 

повторять. Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. 

Планирование предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и 

самовоспитания. Воспитание чувства самоуважения.  

Тема 13. Учись учиться  
Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. Выработка у 

учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование 

памяти подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и 

физического.  

Тема 14. Речевой этикет  
Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. Начало, 

основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в 

магазине, на транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит 

быть эрудированным собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. 

Человека красят не столько слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.  

Тема 15. Мои права и обязанности   
Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного распорядка. Обязанность 

посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного труда. Участие в  

Самообслуживающем  труде. Единство действий классного руководителя и родителей 

учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 
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• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социальноориентирован-ной и 

общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности 

и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на 

основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями 

различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
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• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного 

достижения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, 
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формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 

с природой);  

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное 

знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл 

учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность 

и настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 

иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся 

в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно 

быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте 

идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы 

личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку 
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увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в 

образе другого.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомерно-деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной 

перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет 

собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 
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Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и 

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в 

определѐнных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, 

народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, 
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устойчивость к заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического (способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье 

как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, 

оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность 

участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой 

деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 
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• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального 

образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и 

труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
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жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему 

школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и 

др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному 

краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и 

проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и 

внеурочной деятельности). 
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Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические игры, театрализованные представления для младших 

школьников, сверстников, населения. Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные 

разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской 

среде: организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места 

обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, проведения 

экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и 

реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролируют их выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими 

организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, 

населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности 

загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, 

например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, 

озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 

школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, 

познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными 

видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 
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экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе 

выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 

выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» 

и др., обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, 

компьютерные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

развивают умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества 

на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремятся внести красоту в домашний быт.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. 

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация 

школы) включает: 
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• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
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• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 

дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 

другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего 

образования — дать обучающемуся представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 

деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 

выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и 

выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 

реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 

будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, 

социометрических и др.) могут быть привлечены родители, представители различных 

профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках 

системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного 

сотрудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы 

педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия 

в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 
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самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны 

иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. 

Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с 

родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 

мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 

будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 

приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 

деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 

различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 
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способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 

утомляемости, напряжѐнности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учѐтом собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие 

представления о возможностях управления своим физическим и психологическим 

состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, 

культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его 

адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 

рода зависимостей: 
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• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 

образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего 

поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и 

противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 

анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных 

ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ 

и просветительской работы с родителями (законными представителями) и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, 

умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического 

образования. 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от школы и деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, 

включающего представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
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— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 

поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 

ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

неформальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах; 
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• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной 

ситуации в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 

моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны, общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 

людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 

правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 

проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 
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• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней 

активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки и 

предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и 

психологических факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения 

обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, 

составленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 

мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 

оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 

обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 

метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности. 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации 

обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 

социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
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воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным 

этапах исследования.  

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, 

обучения, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться 

общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными 

образовательными учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. 

Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 

дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования 

становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 

самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью 

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования.  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: 

диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 
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в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими 

образовательными и иными организациями, так и самостоятельно. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени 

основного общего образования с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, 

культуры, спорта и иных организаций. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного 

учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения 

в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей 

образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной 

программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
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направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных 

и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 
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— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного   общего  образования   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чуру – Барышевская основная 

общеобразовательная школа» Апастовского муниципального района  

Республики Татарстан   

на 2018-2019 учебный год  
 

Учебный   план раздела  основной   образовательной  программы  начального  общего 

образования,  основного общего образования   Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Чуру – Барышевская основная общеобразовательная 

школа» Апастовского муниципального района Республики Татарстан   на 2018-2019  

учебный год разрабатывается на основе:  

1. Закона Российской Федерации  № 273-ФЗ  от 29.12.2012  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

года, регистрационный номер 17785). 

3. Приказа МОиН РФ (от 05.03.2004 №1089) «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

4. Приказа МОиН РФ (от 09.03.2004 № 1312) «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

5. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 17 декабря 2010 г. №1897 

6.  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №1807-

1 от 25.10.1991 (ред. от 12.03.2014). 

7. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам  начального общего, 

основного общего, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

8. Приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 26 ноября 

2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный номер 19707). 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
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стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

10.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования». 

11.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2012г. 

№03-249 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 учебного года» 

 13. Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных организациях,  

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

14.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189). 

15. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

16. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

17. Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 

18. Образовательных программ МБОУ «Чуру-Барышевская основная 

общеобразовательная школа». 

19. Устава МБОУ «Чуру-Барышевская основная  общеобразовательная школа».      

20. Приказа  МО и Н РФ  №1576 от 31.12.2015 г. «О внесении  изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373 

21. Приказа  МО и Н РФ  №1577 от 31.12.2015 г. «О внесении  изменений в 

федеральный  государственный образовательный стандарт основного  общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17 декабря  2010 г. №1897 

Учебный план МБОУ «Чуру-Барышевская основная общеобразовательная школа».     

обеспечивает преемственность образовательных программ. 

1 ступень - начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по 

выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 

возможностей личности.  

2 ступень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и 
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возможностей личности (предпрофильная подготовка). Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования.  

При составлении учебного плана соблюдены все нормативные документы, 

регламентирующие работу общеобразовательных учреждений с  родным (нерусским)  

языком  обучения. 

Учебный план обсуждѐн и принят на заседании педагогического совета школы 

(протокол №2 от 19.10.2017 г.). Язык обучения в 1-9 классах – родной и русский. Учебный 

план, учебная нагрузка обучающихся и материально-техническая база школы 

соответствуют требованиям СанПиНа. Школа полностью обеспечена 

квалифицированными кадрами. Школа работает в одну смену. В учебном плане 

предусматривается обязательное изучение предметов федерального и регионального 

компонентов в объемах, необходимых для освоения обязательного минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся на ступени 

начального, основного общего образования. 

Количество классов- 9,  класс-комплектов  в 2018/2019 учебном году – 9. 

1 кл.- 1                                              5 кл.- 1                                         

2 кл.- 1                                              6 кл.- 1                                         

3 кл.- 1                                              7 кл.- 1 

4 кл.- 1                                              8 кл.- 1 

                                                          9 кл.- 1 

Классы с родным (нерусским) языком обучения 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9  кл.   

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образованияи ориентирован на 35 
учебных недель в год в 5-8 классах, 34 недели в год в 9 классе. Обучение ведется на 

родном и рус 
ском языке. Продолжительность урока - 45 минут. Режим работы в 5-9 классах по 

шестидневной учебной неделе. 
 

Выполняется Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования по образовательным областям и предметам. Учебная нагрузка 

учащихся соответствует действующим предельным нормативам. Школьный компонент в 
среднем звене предусматривает существенное расширение и углубление содержания 

образования в сравнении с государственным  стандартом.  При  распределении  часов  
компонента  образовательного  учреждения учитываются условия, созданные в школе 

(обеспеченность высококвалифицированными кадрами, материально-техническая и 
учебно-методическая база). 

 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Внеурочная деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по следующим  
направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Формы определяются на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 
каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основными образовательными 
программами образовательной организации, создание условий для проявления и развития 
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детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций.  

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных 
и развивающих задач:  
- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов обучающихся;  
- расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 
программами;  
- формирование и развитие умений применять знания на практике; 

- воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся  жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни;  
- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, природе, семье.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей школы.  
     Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) изучается в 5 кл. 1 час в неделю реализуется в рамках внеурочной 

деятельности, в соответствии с вводимым федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего  

образования с 1 сентября 2015 года. Данный курс ориентирован на обеспечение знаний 

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, изучается 1 часа в рамках внеурочной деятельности.  
Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе дополнительно должна обеспечиваться за счет:  
- проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 
рекомендованными комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  
- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной 
деятельности (чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.);  
- организации подвижных игр на переменах;  
- проведения ежедневных динамических пауз с организацией двигательно-
активных видов деятельности обучающихся на спортивной площадке, в спортивном зале;  
- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня;  
- организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических 
занятий и соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и 
патриотических мероприятий, дней здоровья.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 7 классе в объеме 1 час по учебному 
плану и для расширения кругозора 1 час, за счет компонента образовательного 
учреждения.  

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в объеме 2 часа в неделю, 

третий час в 5, 7 классе реализуется за счет компонента образовательного учреждения, а в 

6 классе третей час физической культуры реализуется в рамках внеурочной деятельности. 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю. 
Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне и в 8- 9 классах  для расширения кругозора 1 час, за счет 
компонента образовательного учреждения.  
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Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по 
модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  В 6-9 классах  предмет 
изучается в объеме 1 часа в неделю,  и для расширения кругозора 1 час в 9 классе  за счет 
компонента образовательного учреждения.  

Учебный предмет «Технология» с целью учета интересов и склонностей учащихся, 
возможностей образовательных организаций, местных социально-экономических условий 
изучается по направлениям: «Технология. Технический труд» в 8 классе, «Технология. 
Обслуживающий труд» в 5-7 классах.  

Каждое направление технологической подготовки обязательно включает в себя 
следующие разделы: «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование».  

Во исполнение поручений Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова от 
22.04.2013 № 20491-МР (вх.№ 7201) и постановлений Комитета по законности и 
правопорядку Государственного Совета РТ от 27.05.2014 № 93 и от 14.04.2015 № 13-2-
4045 (вх.№ 9104) Министерством образования и науки Республики Татарстан и приказа 
МКУ ―Отдел образование исполнительного комитета‖ Апастовского муниципального 
района РТ №125 от 1.09.2016 года 1 час компонента образовательной организации в IX 
классе распределен на изучение элективного курса «Семьеведение» и по 0,5 часов на 
курсы по выбору по русскому языку и математике. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне основного общего образования отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть 

традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, 

изучается в курсе учебного предмета «Обществознание». В 7 классе 1 час  ОБЖ 

реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

 

Кл  
    

Всего часов 

Предметы 

5  2 Физкультура – 1 час  (шк. компонент) 

 ОДНКНР – 1 час. (внеурочная деятельность) 

6 1 Физкультура – 1 час. (внеурочная деятельность)   

7 2 Физкультура – 1 час. (шк. компонент) 

Биология – 1 час. (шк. компонент) 

ОБЖ – 1 час. (внеурочная деятельность)   

8  2 Физкультура – 1 час  (шк. компонент) 

Английский язык- 1 час. (шк. компонент) 

9 6 Курсы по выбору:  

«Комбинаторика»- 0,5 час. 

«Русский язык как средство коммуникации» - 0,5 час. 

«Семьеведение»- 1 час. 

Родной язык и родная литература  3 час. 

Обществознание – 1 час. 

 

 

Учебный план   (5 – 8 классы, ФГОС  ООО) 
  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 Обязательная часть V 

 

VI 

 

VI I 

 

 

VI I I 

 

 

 

 

Русский язык 

Русский язык 5 6 4 3 18 

 3 3    
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и  

литература 

 

Литература 

 

2 

 

2 

   10 

Родной  язык 

и родная 

литература 

Родной я                Родной язык 3 3 2 2   10 

Татарский язы   Родная литература  

2 2 

 

2 

 

2 

   8 

Иностранные 

языки 

 Английский язык 

3 3 

 

3 

 

3 

12 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 

  10 

Алгебра        - - 3 3 6 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика 
- - 

1 1 2 

Общественно 

– научные 

предметы 

История России, 

всеобщая история 2 2 

 

2 

 

2 

8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 

 

1 

 3 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и 

основы  

безопасности 

жизнедеятель

ности 

ОБЖ 
- - 

- 1 1 

Физическая 

культура 

2 2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

Итого 31 33 33 34 131 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений: 1 0 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

Физкультура 1  1 1 3 

Английский    1 1 

Биология   1  1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 32 33 

 

35 

 

36 

 

136 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания  знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся, с Приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком школы.  

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2018/2019  учебном году распределяется 

по уровням образования следующим образом и проводится в  мае месяце по приказу  МО и 

Н  РФ. 
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Промежуточная аттестация обучающихся  5-9  классов 
 

предмет Классы  

5 6 7 8 9 

Русский язык Диктант с 

грамматически

м  

заданием/годова

я отметка 

Диктант с 

грамматическим  

заданием/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка    

Тестовая 

работа/годовая 

отметка    

Литература  Годовая 

оценка/тестиро

вание 

Годовая 

оценка/тестирова

ние 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая работа 

/годовая отметка   

Тестовая 

работа/годовая 

отметка    

Родной  язык Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка   

Тестовая 

работа/годовая 

Родная литература Тестирование/г

одовая отметка   

Зачет /годовая 

отметка   

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая работа 

/годовая отметка   

Тестовая 

работа/годовая 

отметка    

Английский язык Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Математика  Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Информатика и 

ИКТ 

- - годовая 

оценка/тестиро

вание 

годовая 

оценка/тестиров

ание 

годовая 

оценка/тестир

ование 

История Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

  Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Обществознание  Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

География Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Физика - - Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/ годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Химия - - - Контрольная 

работа/ годовая 

отметка 

Контрольная 

работа/годовая 

отметка 

Биология Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Музыка Годовая 

оценка/годовая 

отметка 

годовая 

оценка/годовая 

отметка 

годовая 

оценка/годовая 

отметка 

- - 

Изобразительное 

искусство 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Искусство - - - Тестирование/год

овая отметка 

Тестирование/ 

годовая 

отметка 

Технология Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Основы Тестовая Тестовая Тестовая Тестовая Тестовая 
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 Выполнение образовательных программ основного  общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9-х  классов школы осуществляется в соответствии с Положением  

«О государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных 

учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки РФ и РТ. 

 

Календарный учебный график 

Режим работы школы 

1. Начало учебного года       01.09  

2. Начало учебных  занятий -  03.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2. Окончание учебного года:  Учебные занятия заканчиваются: 

      в 1 классе – 24 мая    во 2-8  классах – 31 мая     в 9   классе – 24 мая 

3. Сменность занятий 

                Занятия проводятся в одну смену 

4. Продолжительность учебного года 

1 класс – 33 недели, 2-4 классы-34 недели, 5-8  классы –  35  недель, 9 классы – 34 недели 

5. Режим работы школы 
1 класс – 5-дневная рабочая неделя;  2-9 классы – 6-дневная рабочая неделя 

6. Количество классов-комплектов. 

Всего в школе 9  классов-комплектов, из них 

Начальная ступень                                  Средняя ступень                                   

Всего 4 класса-комплекта:                Всего 5 классов-комплектов:        
1 кл-1                                                                         5 кл-1                                                           

2 кл-1                                                                         6 кл-1                                                               

3 кл-1                                                                         7 кл-1 

4 кл-1                                                                         8 кл-1 

                                                                                   9 кл-1 

6.     Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

1) В 1-9 классах учебный год делится на четверти. 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

работа/годовая 

отметка 

работа/годовая 

отметка 

работа/годовая 

отметка 

работа/годовая 

отметка 

работа/годовая 

отметка 

Физическая 

культура 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

Тестовая 

работа/годовая 

отметка 

 ОДНКНР зачет - - - - 

Курс по выбору - - - - зачет 
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Каникулы Дата каникул Продолжительность в 

днях 

Осенние Первая неделя ноября 7 дней 

Зимние 4-ая неделя декабря-1-ая 

неделя января 

14 дней 

Дополнительные каникулы 

для первоклассников 

2-ая неделя февраля 7 дней 

Весенние  4-ая неделя марта 9 дней 

 

 7. Продолжительность уроков 

1 класс:   1-2 четверть -    по 35 минут; 3-4 четверти -    по 40 минут.  Динамическая пауза 

для 1 класса  после 2 урока – 40 минут 

Во 2-9-х  классах продолжительность уроков -45 минут 

Утренняя зарядка-8.15 ч-8.25 ч 

Расписание звонков. 

 8. Расписание для  учащихся 1 класса (первое полугодие). 
В первом полугодии уроки по 35 минут. 

 

Урок  Начало урока Конец урока 

1-ый 8.30 9.05 

2-ой 9.15 9.50 

3-ий 10.00 10.35 

Дин. пауза 10.35 11.15 

4-ый 11.15 11.50 

5-ый 12.00 12.35 

                                Расписание для  учащихся 1 класса (второе полугодие).   

       Во втором полугодии (январь – май) –  уроки  по 40 минут. 

 

Урок  Начало урока Конец урока 

1-ый 8.30 9.10 

2-ой 9.25 10.05 

3-ий 10.15 10.55 

Дин. пауза 10.55 11.35 

4-ый 11.35 12.15 

5-ый 12.25 13.05 

6-ой  13.15 (внеуроч. дея.) 13.55 

 

Расписание звонков для учащихся 2-9 классов 

Урок  Начало урока Конец урока 

1-ый 8.30 9.15 

2-ой 9.30 10.15 

3-ий 10.25 11.10 

4-ый 11.35 12.20 

5-ый 12.30 13.15 

6-ой 13.25 14.10 
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10. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

    Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8  кл) в форме  контрольных работ, 

тестирования т.е. согласно Положению о промежуточной аттестации. Сроки аттестации    с 12 

по 20 мая текущего года без прекращения общеобразовательного процесса согласно  письму о  

порядке окончания учебного года  МО и Н РТ 

 11. Проведение государственной итоговой  аттестации в 9   классах. 

 Срок проведения государственной итоговой  аттестации обучающихся устанавливается: 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. (Рособрнадзор). 

12. Традиционные Праздничные дни в 2016-2017  учебном году: 

1 сентября- День знаний 

5 октября- День учителя 

С 1 по 10 октября –декада пожилых 

С 1 по 10 декабря- декада инвалидов 

1,2,3,4,5 января - Новогодние каникулы. 

7 января- Рождество  

14 февраля- День Святого Валентина 

23 февраля -День Защитника Отечества 

8 Марта -Международный женский день 

7 апреля –Всемирный день здоровья 

12 апреля -День космонавтики 

1 Мая -Праздник Весны и Труда 

9 Мая -День Победы 

25 мая- Последний звонок 

2-ая  суббота сентября- осенний легкоатлетический кросс 

 

1.3 План внеурочной деятельности. 

        Пояснительная записка к учебному плану внеурочной деятельности муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Чуру-Барышевская ООШ»  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организована  по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  воспользуются 

возможностями организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности организуются тематические лагерные 

смены. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся в соответствии с основными образовательными 

программами образовательной организации, создание условий для проявления и развития 

детьми своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, воспитательных 

и развивающих задач: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся; 
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- расширение и углубление умений и навыков, предусмотренных учебными 

программами; 

- формирование и развитие умений применять знания на практике; 

- воспитание потребности в самовоспитании и самообразовании; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся и здорового образа жизни; 

- воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть  

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных 

в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
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• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

 

Должность  Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Требование к уровню 

квалификации 

Директор школы Обеспечивает  

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Заместитель 

директора 

Координирует  работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 
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контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет  

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

18/18 Высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления 

требований к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению деятельности 

в образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Педагог-

организатор 

Содействует  развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению 

социальной сферы в их 

воспитании. Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других объединений, 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
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разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

Воспитатель ГПД Осуществляет  

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет  

обучение и воспитание 

обучающихся с учѐтом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приѐмы, методы и 

средства обучения. 

1/1 Высшее  

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо 

среднее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики 

и стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

Библиотекарь  Обеспечивает  доступ 

обучающихся к 

1/1 Высшее  или среднее 

профессиональное 
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информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 

с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе образовательного учреждения могут быть 

представлены планы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

                   Перспективный план прохождения курсов учителей   

 

№ Ф.И.О. кате

гор

ия 

должность  2015  Планируемый  срок  

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Яруллин Иршат 

Мирсияпович 

 

выс

шая 

Директор 

 

учитель 

физической 

культуры 

+ 

 

+ 

  + 

 

+ 

  

2 Загрутдинова 

Фаузия 

Мухаматхафизовна 

пер

вая 

Заместитель  

директора 

по УВР 

 

Учитель 

русского 

языка 

+ 

 

 

 

+ 

  + 

 

 

 

+ 

  

3 Яруллина Лира 

Раилевна 

пер

вая 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2.   +   + 

4 Сиразов Ильнар 

Данисович 

пер

вая 

Учитель  

Географии 

Биологии 

 

 

+ 

 

+ 
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Химии 

физики 

+ + 

+ 

5 Шакирзянова 

Румиля Илдусовна 

пер

вая 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

  

 

+ 

 +   

6 Нургалиева Лейсан 

Иршатовна 

пер

вая 

Учитель  

татарского 

языка и 

литературы 

+   +   

7 Шафигуллина 

Гузель Фаритовна 

пер

вая 

Учитель  

татарского 

языка и 

литературы 

+   +   

8 Султанова Ландыш 

Равиловна 

пер

вая 

Учитель 

английского 

языка 

+   +   

9 Нургалиев Руслан 

Шаукатович 

пер

вая 

Учитель 

физкультур

ы и ОБЖ 

технологии 

+  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

+   

10 Шарафеева Гулина 

Рифатовна 

пер

вая 

Учитель 

начальных 

классов 

      

11 Ибрагимова 

Гульнар Фаритовна 

пер

вая 

Учитель 

начальных 

классов 

+   +   

12 Мингазова Рузия 

Вагизовна 

пер

вая 

Учитель 

начальных 

классов 

  +    

13 Хайруллина Лейсан 

Назимовна  

- Учитель 

начальных 

классов 

     + 

14 Тимергалиева Залия 

Альмухаметовна 

- Воспитатель 

ГПД, 

педагог- 

организатор 

    +  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
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Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых  

компетентностей педагогов 

№ п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога 

в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 
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обучающегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка 

— значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 

обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей 

педагогической деятельности 

с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

обучающегося, 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учѐтом 

индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к 

принятию 

других позиций, 

точек зрения 

(неидеологизи-

рованное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает свою точку 

зрения единственно 

правильной. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

— Убеждѐнность, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учѐт других точек 

зрения в процессе 

оценивания обучающихся 
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позиции 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжѐнных ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет 

позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение 

перевести тему 

урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит 

в основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить 

успех 

Компетентность, 

позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 
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в деятельности утвердить себя в глазах 

окружающих, один из 

главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся 

с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 
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технологий; 

— использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 

обучающихся; 

— владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

совместно со школьным 

психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

— разработка 

индивидуальных проектов 

на основе личных 

характеристик 

обучающихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учѐт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

появление новых 

педагогических технологий 

предполагают непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение 

разработать 

Умение разработать 

образовательную программу 

— Знание 

образовательных 
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образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях об- ученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, сделать вывод о 

готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных 

характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие обучающихся и 

их родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке 

образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, используемых 

в образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

— как установить 

дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание 

и т. д. Разрешение 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 
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педагогических проблем 

составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие 

правила), так и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 

педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в 

целеполагании; 

— предметная 

компетентность; 

— методическая 

компетентность; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала — 

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путѐм включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путѐм демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

— Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала 

в систему освоенных 

обучающимися знаний; 

— демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 
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других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, необходимой 

для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность 

в способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; 

— владение 

интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные 
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операции у учеников; 

— умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 
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Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда 

— от 20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным 

учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная 

методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 
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— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, должны быть 

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• автогородки; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм.  

Необходимо также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  объектами 

физической культуры и спорта по образовательным программам 
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 N   

п/п  

Уровень, вид, подвид образования, 

наименование 

образовательной     

 программы   

 

Наименование    оборудованных   

учебных кабинетов,   объектов      

для проведения    

   практических    занятий, 

объектов  физической      

 культуры и спорта  с перечнем      

основного     оборудования 

 1             2                     3          

 Основное общее образование, 

образовательная программа основного 

общего образования 

 

1 Русский  язык Кабинет русского языка и 

литературы, ноутбук учителя , 

таблицы 

2 Литература Кабинет русского языка и 

литературы,  ноутбук учителя , 

таблицы 

3 Татарский  язык Кабинет татарского языка и 

литературы, мультимедийный 

проектор, компьютер, таблицы 

4 Татарская литература Кабинет татарского языка и 

литературы, ноутбук учителя  , 

таблицы 

5 Английский  язык Ноутбук учителя , таблицы 

6 Математика Кабинет  математики, таблицы, 

макеты геометрических тел, диски 

7 Информатика и ИКТ Кабинет информатики, 

интерактивная доска, компьютер, 

принтер лазерный, сканер 

8 Обществознание (включая экономику и 

право) 

Ноутбук учителя , таблицы 

9 География Кабинет географии, карты, 

ноутбук учителя , 

10 Природоведение Кабинет химии и биологии,  

ноутбук учителя , 

демонстрационный материал, 

таблицы, лабораторная посуда, 

модели демонстрационные, 

коллекции. 

11 Физика Кабинет физики, 

демонстрационный стол, таблицы, 

приборы для демонстрационных 

работ, диски 

12 Химия Кабинет химии и биологии,  

реактивы, демонстрационный 

ноутбук учителя , материал, 

таблицы, лабораторная посуда, 

модели демонстрационные, 

коллекции. 

13 Биология Кабинет химии и биологии, 

ноутбук учителя ,  ,  таблицы, 

лабораторная посуда, модели 
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демонстрационные, коллекции. 

16 Искусство (Музыка и ИЗО)  Ноутбук учителя , стенды, 

DVDпроигрыватель  

17 Технология  

 

Кабинет домоводства, компьютер; 

Мастерская, верстак слесарный, 

дрель РД-1100П, станок  

сверильный, станок настольный 

токарный по дереву, тиски 

слесарные 

18 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ, стенды по ПДД,  

доска магнитно-маркерная 

«Безопасный маршрут 

школьника», комплект стоек 

«Дорожные знаки», палатка, 

ноутбук учителя 

19 Физическая культура Спортивный зал, гимнастические 

снаряды, комплект для баскетбола, 

волейбольная сетка, стенка 

гимнастическая, стол теннисный, 

канаты для лазания, оборудование  

для бадминтона, стеллаж для 

спортинвентаря, конь 

гимнастическая 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, 
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а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания, использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности 

на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 
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— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

 

№ Необходимые 

средства 

Имеющееся в наличии Сроки 

создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1 Технические средства: Условия 

созданы  Компьютеры 4 

 Ноутбуки 14 

 Интерактивный 

комплект 

1 

 Множительная 

техника: ксероксы, 

принтеры, сканеры 

                                  7 

 Телевизоры                                    1 

2 Программные 

инструменты: 

11 Условия 

созданы 

3 Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

https://edu.tatar.ru/apastovo/burashevo20/sch Условия 

созданы 

4 Компоненты на 

бумажных носителях 

824 Условия 

созданы 

5 Компоненты на CD  и 

DVD 

                                  1 Условия 

созданы 

6 Мультимедийный 

проекторы 

3 Условия 

созданы 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалѐнного редактирования сообщений. 
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажѐры). 

 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 
 

3.2.5.Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования 
 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения педагогического совета о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО 

2014 г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного 

учреждения 

2016 г. 

3. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения 

2014 г. 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2014 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

2014 г. 

6. Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками.  

2014 г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

основного общего образования 

2014 г. 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

2014 г. 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса. 

2014 г. 

10. Разработка: 

— образовательных программ; 

— учебного плана; 

2014 г. 
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— рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

2015 г. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

2015г. 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2015 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

2014 г. 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования. 

2014 г. 

2. Разработка модели организации образовательного процесса 2015 г. 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2015 г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

2015г.  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

основного общего образования 

2014 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

2014 г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 

2014 г. 

V. 

Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

2014 г. 

2. Широкое информирование родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты 

2014 г. 

3. Организация изучения общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения дополнений в 

содержание основной образовательной программы основного 

общего образования 

2015 г.  

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

2014 г. 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и результатах 

введения ФГОС 

2015 г. 
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6. Разработка рекомендаций  для педагогических работников. 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий. 

2015 г. 

VI. Материаль-

но-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

2014 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы 

ОУ требованиям ФГОС 

2015 – 2016 

гг. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

2014 г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

2014 г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

2014 – 2015 

гг. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

2014-

2015гг. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 

2014 г. 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

2014 г. 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс



Программа является нормативным документом  МБОУ «Чуру-Барышевская основная 

общеобразовательная школа» Апастовского муниципального района РТ, которая 

регламентирует особенности организационно-педагогических условий и содержание 

деятельности школы по реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов . Она раскрывает механизм интеграции учебной и внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, воспитательной работы в целях раскрытия и развития 

потенциала каждого ученика. 

Целостность образовательной программы обеспечивается: 

- еѐ соответствием требованиям стандарта; 

- опорой на примерную основную образовательную программу, которая является 

моделью основной образовательной программы  МБОУ «Чуру-Барышевская ООШ» ; 

- раскрытием особой, характерной для МБОУ «Чуру-Барышевская ООШ» 

образовательной среды, опорой на опыт и особенности  данной школы.  

 Как ключевой документ, обеспечивающий качество образования в школе, 

образовательная программа является результатом коллективного творчества.  

 
 


